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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

I.1.  Пояснительная записка 
 
Основная образовательная программа среднего общего образования муниципального 
казённого общеобразовательного учреждения МКОУ «Усть-Кажинская СОШ» 
Красногорского района Алтайского края (далее - ООП СОО) разработана на основе 
следующих нормативно-правовых документов и материалов: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования. (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 года № 413 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования», с изменениями и дополнениями на 29 июня 2017 года); 
3. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека и Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 
189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений 
№ 3, утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 24.11.2015 № 81); 
4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 
«Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования», с изменениями и дополнениями;  
5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 
№1015 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования»; 
6. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию, (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 
7. Устав муниципального казенного общеобразовательного учреждения МКОУ «Усть-
Кажинская СОШ» Красногорского района Алтайского края (далее – школа) 
ООП СОО школы разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования (далее – ФГОС СОО) к структуре 
основной образовательной программы, определяет цели, задачи, планируемые результаты, 
содержание и организацию образовательной деятельности при получении среднего общего 
образования и реализуется школой через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением 
требований государственных санитарно- эпидемиологических правил и нормативов. 
Цели и задачи реализации ООП СОО 

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 особенно-
стями развития и состояния здоровья обучающегося; 
- становление и развитие личности в её индивидуальности, уникальности, 
неповторимости в соответствии с принятыми в семье и обществедуховно-нравственными и 
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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 сличными ин-
тересами, 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 следующих основных 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 
(илииндивидуального учебного плана) на уровне, достаточном для успешного обучения в 
учреждениях среднего профессионального и высшего профессионального образования; 
- создание условий для развития самообразовательных навыков и формирования 
психологической иинтеллектуальной 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; 
- 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 ограни-
ченными возможностями здоровья; 
- организация и нтеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 
творчества, различных форм проектной и учебно-исследовательской деятельности (твор-
ческие 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 иинвалидов, их профессиональных склонностей 
через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественнополезной 
деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей об-
разовательных 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 (законныхпредставителей), педагогических работников 
и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, 
школьного уклада; 
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- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 
среднего общего образования 

Содержание ООП СОО формируется с учётом: 
государственного заказа: 
• создание условий для получения учащимися качественного образования в соответствии 
с ФГОС СОО;  
• развитие творческой, конкурентоспособной, общественно-активной, функционально-
грамотной, устойчиво развитой личности. 
социального заказа: 
• организация учебной деятельности в безопасных и комфортных условиях; 
• обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам эффективно 
взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями времени; 
• воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств; 
• обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения интересов и 
развития разнообразных способностей детей; 
• воспитание ответственного отношения учащихся к своему здоровью и формирование 
навыков здорового образа жизни. 
заказа родителей: 
• возможность получения качественного образования; 
• создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей 
учащихся; 
• сохранение здоровья. 
ООП СОО соответствует основным принципам государственной политики РФ в области 
образования, изложенным в Федеральном Законе от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». 
Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход, 
который предполагает:  
• формирование готовности учащихся к саморазвитию и непрерывному образованию;  
• проектирование и конструирование развивающей образовательной среды школы;  
• активную учебно-познавательную деятельность учащихся;  
• построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 
психологических, физиологических особенностей и здоровья учащихся.  
ООП СОО формируется на основе системно-деятельностного подхода. В связи с этим 
личностное, социальное, познавательное развитие учащихся определяется характером 
организации их деятельности, в первую очередь учебной, а процесс функционирования школы 
рассматривается как совокупность следующих взаимосвязанных компонентов:   
• цели образования;   
• содержания образования на уровне среднего общего образования;   
• форм, методов, средств реализации этого содержания (технологии преподавания, 
освоения, обучения);   
• субъектов системы образования (педагогов, учащихся, их родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних учащихся);   
• материальной базы как средства системы образования, в том числе с учетом принципа 
преемственности начального общего, основного общего, среднего общего, 
профессионального образования, который может быть реализован как через содержание, так 
и через формы, средства, технологии, методы и приемы работы.  
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ООП СОО при конструировании и осуществлении образовательной деятельности 
ориентируется на личность как цель, субъект, результат и главный критерий эффективности, 
на создание соответствующих условий для саморазвития творческого потенциала личности.  
Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет 
создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого 
учащегося.   
ООП СОО формируется с учетом психолого-педагогических особенностей развития детей 15–
18 лет, связанных:  
• с формированием у учащихся системы значимых социальных и межличностных 
отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 
позиции в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных 
представлений о мире в целом, об окружающей действительности, других людях и самом себе, 
готовности руководствоваться ими в деятельности;  
• с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и связанных с 
овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционно - 
технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, реализующей 
профессиональные и личностные устремления учащихся. Ведущее место у учащихся на 
уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с самоопределением и 
подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и самообразованием. Эти 
мотивы приобретают личностный смысл и становятся действенными;  
• с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного 
предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-
проектных ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам 
познания и учения, к самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, способности 
к построению индивидуальной образовательной траектории;  
• с формированием у учащихся научного типа мышления, овладением научной 
терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами;  
• с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к 
самому себе; углублением самооценки; большим реализмом в формировании целей и 
стремлении к тем или иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением 
потребности влиять на других людей.  
Переход учащегося в старшую школу совпадает с первым периодом юности, или первым 
периодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных черт. 
Центральным психологическим новообразованием юношеского возраста является 
предварительное самоопределение, построение жизненных планов на будущее, формирование 
идентичности и устойчивого образа «Я». Направленность личности в юношеском возрасте 
характеризуется ее ценностными ориентациями, интересами, отношениями, установками, 
мотивами, переходом от подросткового возраста к самостоятельной взрослой жизни. К этому 
периоду фактически завершается становление основных биологических и психологических 
функций, необходимых взрослому человеку для полноценного существования. Социальное и 
личностное самоопределение в данном возрасте предполагает не столько эмансипацию от 
взрослых, сколько четкую ориентировку и определение своего места во взрослом мире. 
ООП СОО формируется с учетом принципа демократизации, который обеспечивает 
формирование и развитие демократической культуры всех участников образовательных 
отношений на основе сотрудничества, сотворчества, личной ответственности в том числе 
через развитие Управляющего совета как органа государственно-общественного управления 
школы.  
ООП СОО формируется в соответствии с требованиями ФГОС СОО и с учетом 
индивидуальных особенностей, потребностей и запросов учащихся и их родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних учащихся при получении среднего общего 
образования, включая образовательные потребности учащихся с ограниченными 
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возможностями здоровья и инвалидов, а также значимость данного уровня общего 
образования для продолжения обучения в профессиональной образовательной организации 
или образовательной организации высшего образования, профессиональной деятельности и 
успешной социализации.  
Общая характеристика ООП СОО: 
ООП СОО разработана на основе ФГОС СОО, Конституции Российской Федерации, 
Конвенции ООН о правах ребенка1, учитывает региональные, национальные и 
этнокультурные потребности народов Российской Федерации, обеспечивает достижение 
обучающимися образовательных результатов в соответствии с требованиями, 
установленными ФГОС СОО, определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание 
и организацию образовательной деятельности на уровне среднего общего образования и 
реализуется образовательной организацией через урочную и внеурочную деятельность с 
соблюдением требований государственных санитарноэпидемиологических правил и 
нормативов. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.  
ООП СОО 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 ООП СОО.  
В целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся в ООП СОО 
предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие различные интересы 
учащихся, внеурочная деятельность.  
Организация образовательной деятельности по ООП СОО школы основана на 
дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и интересов учащихся, 
обеспечивающих изучение учебных предметов всех предметных областей ООП СОО на 
базовом или углубленном уровнях (профильное обучение). 
Программа разработана на 2 года, возможны внесения изменений и дополнений.   
Учебно-профессиональная деятельность на уровне СОО предполагает: 
• переход к системе специализированной подготовки (профильного обучения), 
ориентированной на индивидуализацию обучения и социализацию учащихся, в том числе с 
учетом реальных потребностей рынка труда, и являющейся основой построения 
индивидуальной образовательной траектории;   
• формирование у учащихся компетентности в сфере самостоятельной познавательной 
деятельности (в гражданско-общественной, социально-трудовой, культурно-досуговой 
деятельности, в бытовой сфере);   
• завершение программы формирования на данном уровне общего образования 
идентичности учащегося, являющейся важнейшей задачей развития старшего подросткового 
и юношеского возрастов.   
Общие подходы к организации внеурочной деятельности 
Система внеурочной деятельности включает в себя:  
• жизнь ученических сообществ (ученических классов, разновозрастных объединений по 
интересам, клубов; юношеских общественных объединений и организаций в рамках 
«Российского движения школьников»);  
• курсы внеурочной деятельности по выбору учащихся;  
• организационное обеспечение учебной деятельности;  
• обеспечение благополучия учащихся в пространстве школы;  
• систему воспитательных мероприятий.  

 
1 Конвенция ООН о правах ребенка, принятая 20 ноября 1989 г. (Сборник международных договоров СССР, 1993, 
выпуск XLVI). 
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Внеурочная деятельность организуется как во внеурочноетак и в каникулярное время, гибко 
распределяет нагрузку при подготовке воспитательных мероприятий и общих коллективных 
дел. Вариативность в распределении часов на отдельные элементы внеурочной деятельности 
определяется с учетом особенностей школы.   
План внеурочной деятельности школыявляется организационным механизмом реализации 
ООП СОО. План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 
формы организации, объем внеурочной деятельности учащихся при получении среднего 
общего образования. Внеурочная деятельность в школе организуется по следующим 
направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное; духовно-нравственное; 
социальное;  общеинтеллектуальное; общекультурное, в таких формах как художественные, 
культурологические, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, 
конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, 
научные исследования, общественно полезные практики и другие формы на добровольной 
основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений.  
 При организации внеурочной деятельности соблюдаются следующие принципы:  
• принцип учета потребностей учащихся и их родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся. Для этого выявляются запросы родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних учащихся и учащихся, соотносятся запросы с кадровым 
ресурсом, особенностями программы развития школы; 
• принцип преемственности заключается в выборе направления деятельности, которое 
является продолжением внеурочных форм основной школы; 
• принцип разнообразия направлений и форм внеурочной деятельности предполагает 
реализацию на каждом уровне всех пяти направлений развития личности; 
• принцип взаимодействия с учреждениями дополнительного образования, культуры и 
спорта; 
• принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного 
года при организации внеурочной деятельности.  
Часть программы внеурочной деятельности реализуется во время каникул, выходных дней.   

I.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы среднего общего образования 
 
Планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО МКОУ "Усть- Кажинская 
СОШ»:  

1) обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной 
деятельностью и системой оценки результатов освоения ООП СОО; 
2) являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 
учебных предметов, курсов, рабочих программ курсов внеурочной деятельности, рабочих 
программ воспитания, программ развития универсальных учебных действий, а также для 
системы оценки качества освоения обучающимися ООП СОО в соответствии с требованиями 
Стандарта. 
В структуре планируемых результатов в соответствии с ФГОС СОО выделяются следующие 
группы: 

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, антикоррупционное мировоззрение, правосознание, 
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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 учебноисследовательской, 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. 

I.2.1.  Планируемые личностные результаты освоения ООП 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы отражают: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 
флаг, гимн); 
2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 
3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности; 
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности; 
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений; 
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
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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. 

I.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 
 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
отражают: 
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 
все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 
деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 
методов решения практических задач, применению различных методов познания; 
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 
типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 
и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - 
ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности; 
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства; 
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 
новых познавательных задач и средств их достижения. 
 

I.2.3.  Планируемые предметные результаты освоения ООП 
 Согласно ФГОС СОО предметные результаты освоения ООП СОО устанавливаются 
для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях. 
 

Предметные результаты освоения ООП СОО для учебных предметов на базовом уровне 
ориентированы на обеспечение преимущественно общеобразовательной и общекультурной 
подготовки.  
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Предметные результаты освоения ООП СОО для учебных предметов на углубленном уровне 
ориентированы преимущественно на подготовку к последующему профессиональному 
образованию, развитие индивидуальных способностей учащихся путем более глубокого, чем 
это предусматривается базовым курсом, освоением основ наук, систематических знаний и 
способов действий, присущих данному учебному предмету.  
Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы на 
формирование целостных представлений о мире и общей культуры учащихся путем освоения 
систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе.  
Предметные результаты освоения ООП СОО должны обеспечивать возможность дальнейшего 
успешного профессионального обучения или профессиональной деятельности. 
Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов углубленного уровня 
является их целевая направленность. Результаты базового уровня ориентированы на общую 
функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни и общего 
развития. Эта группа результатов предполагает: 

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

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

- осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и 
инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания. 
Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей для 
последующей профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области, так 
и в смежных с ней областях. Эта группа результатов предполагает: 

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

- умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические задачи, 
характерные для использования методов и инструментария данной предметной области; 
наличие представлений о данной предметной области как целостной теории (совокупности 
теорий), об основных связях с иными смежными областями 
 

Русский язык и литература 
Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой системы, 
лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, 
этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать 
внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, 
обеспечивает: 

сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, государства, 
способности свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание 
ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному 
языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов России; 
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сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 
интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, 
уважительного отношения к ним; приобщение к российскому литературному наследию и 
через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; сформированность чувства 
причастности к российским свершениям, традициям и осознание исторической 
преемственности поколений; 

свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения русским 
литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 
нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его 
уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 
лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 
функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и литература" включают 
результаты изучения учебных предметов: 

«Русский язык» (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения 
углубленного курса русского языка отражают: 

1) сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого 
гуманитарного знания; 
2) сформированность представлений о языке как многофункциональной развивающейся 
системе, о стилистических ресурсах языка; 
3) владение знаниями о языковой норме, ее функциях и вариантах, о нормах речевого 
поведения в различных сферах и ситуациях общения; 
4) владение умением анализировать единицы различных языковых уровней, а также 
языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 
5) сформированность умений лингвистического анализа текстов разной функционально - 
стилевой и жанровой принадлежности; 
6) владение различными приемами редактирования текстов; 
7) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и использовать 
его результаты в процессе практической речевой деятельности; 
8) понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного 
литературоведения в процессе чтения и интерпретации художественных произведений; 
9) владение навыками комплексного филологического анализа художественного текста. 
«Литература» (базовый уровень): 

1) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 
скрытой, основной и второстепенной информации; 
2) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 
рефератов, сочинений различных жанров; 
3) знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их 
историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и 
мировой; 
4) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 
контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 
5) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 
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выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 
высказываниях; 
6) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-
родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 
понимания; 
7) сформированность представлений о системе стилей языка художественной 
литературы. 
 

Родной язык. Родная литература 
Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная литература" 
включают предметные результаты учебного предмета: "Родной язык", (базовый уровень) - 
требования к предметным результатам освоения базового курса родного языка отражают: 

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

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

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

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

5) сформированность навыков проведения различных видов анализа слова 
(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 
синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа 
текста на родном языке; 

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

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

8) сформированность ответственности за языковую культуру как 
общечеловеческую ценность; осознание значимости чтения на родном языке 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 
национальнокультурных 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. 
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Иностранные языки 
 
Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" включают 
предметные результаты изучения учебных предметов: "Иностранный язык", "Второй 
иностранный язык" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 
базового курса иностранного языка должны отражать: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 
успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 
современном поликультурном мире; 
2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и умение 
строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять 
общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 
3) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, 
достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля; 
4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения 
информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 
"Иностранный язык", "Второй иностранный язык" (углубленный уровень) - требования 
к предметным результатам освоенияуглубленного курса иностранного языка должны 
включать требования крезультатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, 
достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля; 
2) сформированность умения перевода с иностранного языка на русский при работе 
с несложными текстами в русле выбранного профиля; 

3) владение иностранным языком как одним из средств формирования учебно-
исследовательских умений, расширения своих знаний в других предметных областях. 

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

"История"  
(базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса истории: 
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1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 
методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в 
глобальном мире; 
2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями 
об общем и особенном в мировом историческом процессе; 
3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 
общественной деятельности, поликультурном общении; 
4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением 
различных источников; 
5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 
исторической тематике. 
  

"Обществознание"  
(базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения интегрированного 
учебного предмета "Обществознание" должны отражать:  
1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 
взаимодействии его основных сфер и институтов;  
2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 
3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 
другие связи социальных объектов и процессов;  
4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 
развития мирового сообщества в глобальном мире;  
5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов;  
6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 
последствия принимаемых решений;  
7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 
информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью 
объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.  
 
Математика и информатика 
 
Изучение предметной области "Математика и информатика" обеспечивает: 
• сформированность представлений о социальных, культурных и исторических факторах 
становления математики и информатики; 
• сформированность основ логического, алгоритмического и математического 
мышления; 
• сформированность умений применять полученные знания при решении различных 
задач; 
• сформированность представлений о математике как части общечеловеческой 
культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы 
и явления; 
• сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном 
обществе, понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 
работы в Интернете; 
• сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь 
человека в обществе; понимание социального, экономического, политического, культурного, 
юридического, природного, эргономического, медицинского и физиологического контекстов 
информационных технологий; 
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• принятие этических аспектов информационных технологий; осознание 
ответственности людей, вовлеченных в создание и использование информационных систем, 
распространение информации. 
Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика" 
включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

"Математика"  
(включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) (базовый уровень) - 
требования к предметным результатам освоения базового курса математики: 
1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 
математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 
явлений реального мира; 
2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 
понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 
3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить 
доказательные рассуждения в ходе решения задач; 
4) владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 
показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 
использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 
иллюстрации решения уравнений и неравенств; 
5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах математического 
анализа; 
6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, 
их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в 
реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических 
фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 
7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 
характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 
элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления 
событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных 
величин; 
8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач; 
9) для слепых и слабовидящих обучающихся: 
овладение правилами записи математических формул и специальных знаков рельефно-
точечной системы обозначений Л. Брайля; 
овладение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных 
изображений предметов, контурных изображений геометрических фигур и другое; 
наличие умения выполнять геометрические построения с помощью циркуля и линейки, читать 
рельефные графики элементарных функций на координатной плоскости, применять 
специальные приспособления для рельефного черчения ("Драфтсмен", "Школьник"); 
овладение основным функционалом программы невизуального доступа к информации на 
экране персонального компьютера, умение использовать персональные тифлотехнические 
средства информационно-коммуникационного доступа слепыми обучающимися; 
10) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
овладение специальными компьютерными средствами представления и анализа данных и 
умение использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, 
речедвигательных и сенсорных нарушений; 
наличие умения использовать персональные средства доступа. 
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"Информатика"  
(базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса 
информатики: 
1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 
окружающем мире; 
2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 
формального описания алгоритмов; 
3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 
универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 
программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 
4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы для 
решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и 
отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по 
выбранной специализации; 
5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 
необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о способах 
хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним, 
умений работать с ними; 
6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 
7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 
безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 
понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 
Интернете. 
 
Естественные науки 
 
Изучение предметной области "Естественные науки" обеспечивает: 
• сформированность основ целостной научной картины мира; 
• формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; 
• сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, 
экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности человека; 
• создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, 
творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; 
• сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и 
обобщать научную информацию; 
• сформированность навыков безопасной работы во время проектно-исследовательской 
и экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования. 
Предметные результаты изучения предметной области "Естественные науки" включают 
предметные результаты изучения учебных предметов: 

"Физика" 
 (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса физики: 
1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине 
мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание роли 
физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения 
практических задач; 
2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 
теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 
3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, 
описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты измерений, 
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обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные 
результаты и делать выводы; 
4) сформированность умения решать физические задачи; 
5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 
протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в 
повседневной жизни; 
6) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 
получаемой из разных источников; 
7) овладение (сформированность представлений) правилами записи физических формул 
рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля (для слепых и слабовидящих 
обучающихся). 

"Химия"  
(базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса химии: 
1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; 
понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека 
для решения практических задач; 
2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 
закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 
3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдение, 
описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты проведенных 
опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания при решении 
практических задач; 
4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по 
химическим формулам и уравнениям; 
5) владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 
6) сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 
получаемой из разных источников; 
7) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья овладение основными 
доступными методами научного познания; 
8) для слепых и слабовидящих обучающихся овладение правилами записи химических формул 
с использованием рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля. 

"Биология"  
(базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса 
биологии: 
1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной картине 
мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной грамотности 
человека для решения практических задач; 
2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее 
уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и 
символикой; 
3) владение основными методами научного познания, используемыми при биологических 
исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение наблюдений; 
выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 
4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать 
элементарные биологические задачи; 
5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, 
получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их 
решения. 
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"Астрономия"  
(базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения учебного предмета: 
1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и 
Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 
2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 
3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 
закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 
4) сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности 
человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 
5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 
пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 
 
Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности 

Изучение учебных предметов "Физическая культура", "Основы безопасности 
жизнедеятельности" обеспечивает: 
• сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и 
экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного мира; 
• знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях 
природного, социального и техногенного характера; 
• владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных 
ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 
• умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

"Физическая культура"  
(базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса 
физической культуры: 
1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 
организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке к 
выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 
труду и обороне" (ГТО); 
2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 
работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 
производственной деятельностью; 
3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 
умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 
4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 
переутомления и сохранения высокой работоспособности; 
5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 
активное применение их в игровой и соревновательной деятельности; 
6) для слепых и слабовидящих обучающихся:сформированность приемов осязательного и 
слухового самоконтроля в процессе формирования трудовых действий;сформированность 
представлений о современных бытовых тифлотехнических средствах, приборах и их 
применении в повседневной жизни; 
7) для учащихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:овладение современными 
технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания работоспособности, 
профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производственной 
деятельностью с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений;овладение 
доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и 
физической работоспособности, физического развития и физических качеств;овладение 
доступными физическими упражнениями разной функциональной направленности, 
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использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 
переутомления и сохранения высокой работоспособности;овладение доступными 
техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов спорта, активное 
применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

"Основы безопасности жизнедеятельности"  
(базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса основ 
безопасности жизнедеятельности: 
1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе 
о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-нравственной 
позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищенность личности, общества и 
государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 
фактора; 
2) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на 
защиту населения от внешних и внутренних угроз; 
3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, 
других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 
4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 
духовного, физического и социального благополучия личности; 
5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 
социального характера; 
6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизни 
вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 
7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил 
поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 
8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для 
них признакам, а также использовать различные информационные источники; 
9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать 
модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и 
чрезвычайных ситуациях; 
10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне 
государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до призыва, во 
время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, 
порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка; 
11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 
прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 
пребывания в запасе; 
12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 
неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая 
знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 
 

Учебные предметы, курсы по выбору обучающихся,  
предлагаемые МКОУ "Усть- Кажинская СОШ" , осуществляющей образовательную 
деятельность. 

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся обеспечивает: 

удовлетворение индивидуальных запросов, обучающихся; 

общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего общего 
образования; 
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развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 
ценностно-смысловой сферы; 

развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания или 
вида деятельности; 

совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной деятельности, 
профессионального самоопределения обучающихся. 

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

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного 
предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-
смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных 
способностей, готовности и способности к саморазвитию и профессиональному 
самоопределению; 
2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 
целесообразной и результативной деятельности; 
3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 
компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 
интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) 
проблем, осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий, 
самоорганизации и саморегуляции; 
4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 
избранное направление образования; 
5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 
 

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

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

I.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы среднего общего образования 
Общие положения  

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. Итоговые планируемые результаты детализируются в рабочих программах в 
виде промежуточных планируемых результатов. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации 
в соответствии с требованиями ФГОС СОО являются: 

- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 
основа их итоговой аттестации; 

- оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 
аттестационных процедур; 

- оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 
аккредитационных процедур. 
Цель оценки - получение информации о соответствии достигнутых обучающимися 
результатов требованиям ФГОС СОО и использование полученной информации в процессе 
взаимодействия участников образовательных отношений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
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образовательной программы: 

1) закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, ориентированной 
на управление качеством образования, описывать объект и содержание оценки, критерии, 
процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия 
и границы применения системы оценки; 
2) ориентирует образовательную деятельность на реализацию требований к результатам 
освоения основной образовательной программы;. 
3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 
образовательной программы, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и 
личностных результатов; 
4) обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в 
процессе освоения основной общеобразовательной программы; 
5) предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно 
дополняющих друг друга (таких как стандартизированные письменные и устные работы, 
проекты, конкурсы, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 
наблюдения, испытания (тесты) и иное); 
6) позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие 
уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы, при оценке деятельности организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, педагогических работников. 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы включает описание: 

1) организации и форм представления и учета результатов промежуточной аттестации 
обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 
2) организацию, содержание и критерии оценки результатов по учебным предметам, 
выносимым на государственную итоговую аттестацию; 
3) организацию, критерии оценки и формы представления и учета результатов оценки 
учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 
Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках внутренней 
оценки образовательной организации, включающей различные оценочные процедуры 
(текущая оценка, промежуточная аттестации обучающихся, портфолио, процедуры 
внутреннего мониторинга образовательных достижений), а также процедур внешней оценки, 
включающей государственную итоговую аттестацию, независимую оценку качества 
подготовки обучающихся и мониторинговые исследования различных уровней. 

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

Система оценки школы является частью системы оценки и управления качеством образования 
в школе и служит одним из оснований для разработки Положения о формах, периодичности 
и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся 
школы и направлена на обеспечение качества среднего общего образования.   
В соответствии с ФГОС СОО система оценки школы реализует уровневый и комплексный 
подходы к оценке образовательных достижений.  
Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 
учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению 



25  

и интерпретации результатов измерений. Уровневый подход к содержанию оценки 
обеспечивается структурой планируемых результатов, в которых выделены блоки: 
«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Достижение 
планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на 
итоговую оценку, которая осуществляется как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том 
числе – в форме государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного 
мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности 
школы) строятся на планируемых результатах, представленных в блоках «Выпускник 
научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Процедуры независимой оценки 
качества образования и мониторинговых исследований различного уровня опираются на 
планируемые результаты, представленные во всех блоках. 
Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 
фиксации различных уровней достижения учащимися планируемых результатов: базового 
уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о 
способности учащихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со 
всеми учащимися в ходе учебной деятельности. Овладение базовым уровнем является 
достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала. 
Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем:  
• оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 
(регулятивных, коммуникативных, познавательных универсальных учебных действий);  
• использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 
промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 
достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки;  
• использования контекстной информации (об особенностях учащихся, условиях и 
процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления 
качеством образования;  
• использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 
друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, 
самооценки, наблюдения и др.).  
Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 
Организация и содержание внутренней оценки индивидуальных образовательных достижений 
учащихся направлены на:  
• оценку уровня сформированности предметных, метапредметных и личностных 
результатов образования; 
• оценку динамики формирования предметных, метапредметных и личностных 
результатов образования. 
Внутренняя оценка включает: 
• текущий контроль (в том числе тематический);  
• промежуточную аттестацию в рамках урочной и внеурочной деятельности; 
• оценку проектной деятельности учащихся. 
Оценка динамики формирования предметных, метапредметных и личностных результатов 
проводится на основе портфолио ученика и при проведении внутришкольного мониторинга 
образовательных достижений. 
К внешним процедурам относятся: 
• государственная итоговая аттестация, 
• независимая оценка качества образования 
• мониторинговые исследования разного уровней. 
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 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 
 Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 
образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность УУД, 
включаемых в следующие три основных блока:  
1) сформированность основ гражданской идентичности личности;  
2) готовность к переходу к самообразованию на основеучебно-познавательной мотивации,в 
том числе готовностьк выбору направления профильного образования;  
3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 
моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание.  
В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение учащимися личностных результатов 
не выносится на итоговую оценку, а является предметом оценки эффективности 
образовательной деятельности школы.   
Оценка достижения учащимися личностного результата осуществляется в ходе 
внутришкольного мониторинга образовательных достижений учащихся.  В оценке 
личностных результатов используются методы педагогической диагностики, анкетирование, 
наблюдение.   
Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, допускается 
использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных. Внутренний 
мониторинг организуется администрацией школы и осуществляется классным руководителем 
преимущественно наоснове ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной 
деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и представляются в виде 
характеристики по форме, установленной школой. Любое использование данных, полученных 
в ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
 
Диагностика формирования личностных результатов учащихся на уровне среднего 
общего образования. 
 

№ Личностные результаты Диагностическая база (инструменты 
оценки) 

1 Сформированность самооценки Модифицированный вариант анкеты 
школьной мотивации Н.Г. Лускановой 

2 Сформированность мотивации 
учебной деятельности 

Схема наблюдений за адаптацией и 
эффективностью учебной деятельности 
учащихся Э.М. Александровская  
(2 критерий) 

3 Сформированность основ 
гражданской идентичности 

Схема наблюдений за адаптацией и 
эффективностью учебной деятельности 
учащихся Э.М. Александровская  
(4 критерий) 

4 Сформированность внутренней 
позиции учащегося, которая 
находит отражение в эмоционально 
-  положительном  отношении 
учащегося к школе 

Схема наблюдений за адаптацией и 
эффективностью учебной деятельности 
учащихся Э.М. Александровская 
(4 критерий) 

5 Знание моральных норм и 
сформированность морально- 
этических суждений 

Схема наблюдений за адаптацией и 
эффективностью учебной деятельности 
учащихся Э.М. Александровская  
(4 критерий) 
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Изучение личностного роста школьников и осуществление оценки результатов воспитанности 
школьников проводится классными руководителями не чаще одного раза в год. 
Особенности оценки метапредметных результатов 
Формирование метапредметных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 
компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. Оценка 
метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 
результатов освоения ООП СОО, которые представлены в программе развития универсальных 
учебных действий. 
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией школы в 
ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность оценочных процедур 
устанавливается решением педагогического совета. Объектом при оценке метапредметных 
результатов являются:  
• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 
пополнению, переносу и интеграции; 
• способность к сотрудничеству и коммуникации; 
• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 
найденных решений в практику; 
• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 
• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 
Оценка достижения метапредметных результатов проводится в ходе следующих процедур с 
использованием оценочного инструментария: 
 

№ Оценочные 
процедуры 

Оцениваемые 
результаты 

Инструментарий/ 
форма 
представления 
результатов 

Периодично
сть 

1 2 3 4 5 
1. Стартовая 

диагностика 
Сформированность 
УУД 

Схема наблюдений за 
адаптацией и 
эффективностью 
учебной деятельности 
учащихся Э.М. 
Александровская / 
Сводный лист 
результатов 
выполнения работы  

Первая 
четверть, 10 
класс 

2. Оценивание 
выполнения 
индивидуальных 
проектов, 
реализуемых в 
рамках 
внеурочной 
деятельности 

Сформированность 
УУД 

Положение о 
проектной и учебно-
исследовательской 
деятельности/  
Сводный анализ 
результатов защиты 
итогового проекта 

10 класс,  
один раз в 
год 

3. Защита итогового 
индивидуального 
проекта 

Сформированность  
УУД 

Положение о 
проектной и учебно-
исследовательской 
деятельности/  
Сводный анализ 
результатов защиты 
итогового проекта 

10 класс, 
один раз в  
год 
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Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 
защита индивидуального итогового проекта.  
Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 
учащихся (учебное исследование или учебный проект), выполняется учащимися в течение 
одного или двух лет, и должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования 
или разработанного проекта. 
Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый учащимся в рамках 
одного или нескольких учебных предметов в любой избранной области деятельности 
(познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-
творческой, иной). 
Выполнение индивидуального итогового проекта является обязательным для каждого 
учащегося. Итогом работы по проекту является его защита. 
Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности проекта, 
а также критерии оценки проектной работы регулируются Положением об индивидуальном 
проекте учащихся 10-11 классов. 
Защита проекта осуществляется в процессе деятельности специально организованной 
комиссии школы. 
Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 
представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации учащегося и 
фиксируются в оценочном листе, который включается в соответствующий раздел портфолио 
ученика.  
Особенности оценки предметных результатов 
Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей (текущий 
и тематический контроль) и промежуточной аттестации, а также администрацией школы в 
ходе внутришкольного мониторинга. 
Оценка достижения предметных результатов регламентируется Положением о формах, 
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации учащихся, которое утверждается педагогическим советом школы и доводится 
до сведения учащихся и их родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
учащихся.  
 

Организация и содержание оценочных процедур предметных результатов. 
 
Текущий контроль успеваемости обучающихся 

Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка учебных 
результатов учащихся, которая   проводится педагогом в соответствии с образовательной 
программой в целях: 
•  определения степени освоения образовательной программы; 
•  оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям 
ФГОС СОО. 
Периодичность и формы текущего контроля успеваемости учащихся определяются учителем 
в соответствии с авторской программой и ООП СОО школы. 
Текущий контроль осуществляется по 5-бальной шкале оценивания   по учебным предметам 
обязательной части учебного плана и безотметочно (не оценивается) - в части формируемой 
участниками образовательных отношений, в том числе по курсам внеурочной деятельности. 
Формами текущего контроля являются письменный контроль: домашние, проверочные, 
лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о 
наблюдениях; контрольное списывание; письменные ответы на вопросы; тестирование; 
сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; устный контроль: ответ учащегося на 
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один или систему вопросов, развёрнутый ответ по заданной теме, рассказ, аудирование, 
декламация стихов, т. п. 
Данные виды работ оцениваются по 5-бальной шкале в соответствии с критериями оценивания 
в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации учащихся.  
В зависимости от особенностей учебного предмета, рабочие программы учебных предметов 
могут предусматривать устные и письменные виды работ контрольного, практического и 
творческого характера. 

Перечень, содержание и порядок работ контрольного, практического и творческого характера, 
проводимых в течение учебной четверти (полугодия), определяется тематическим 
планированием уроков рабочей программы учебного предмета, курса составляется на учебный 
год. 

Оформление результатов выполнения (критерии, используемые при выставлении текущей 
отметки успеваемости) доводятся учителем - предметником до сведения обучающихся. 

Выполнение работ контрольного, практического и творческого характера, предусмотренных 
рабочими программами учебных предметов, курсов, дисциплин, (модулей) является 
обязательным для всех обучающихся. 

Периодичность текущего контроля: поурочный контроль и тематический контроль. 

Поурочный контроль - подразумевает проверку степени усвоения обучающимися 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы по итогам 
изучения темы на конкретном уроке. В процедуру поурочного контроля следует активно 
вовлекать обучающихся с целью формирования навыка самооценки. 

Тематический контроль - подразумевает проверку степени усвоения обучающимися 
планируемых результатов основной образовательной программы по итогам изучения раздела 
или темы рабочей программы учебного предмета, курса и курса внеурочной деятельности. 

Результаты текущего контроля фиксируются в классных электронных журналах. 
При безотметочном оценивании учебного курса учителем используется краткая 
характеристика процесса и результатов учебного труда ученика («словесная оценка») и 
самооценка ученика.  
 
Промежуточная аттестация  
 
Промежуточная аттестация – это внутренняя оценка результатов освоения учащимися 
образовательной программы. Промежуточная аттестация проводится с целью:  
• объективного установления фактического уровня освоения образовательной 
программы и достижения результатов освоения образовательной программы; 
• соотнесения достигнутого уровня с требованиями ФГОС СОО; 
• оценки достижений конкретного учащегося, позволяющей выявить пробелы в 
освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 
учащегося в осуществлении образовательной деятельности, 
• оценки динамики индивидуальных образовательных достижений. 
Формы промежуточной аттестации  
Формы промежуточной аттестации: полугодовая промежуточная аттестация и годовая 
промежуточная аттестация. 
Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, в том числе 
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курсу внеурочной деятельности.  
Механизм осуществления промежуточной аттестациипо учебным предметам. 
Полугодовая промежуточная аттестация по учебным предметам представляет собой среднее 
арифметическое результатов текущего контроля. Округление результата проводится по 
правилам математического округления. 
Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов полугодовых 
промежуточных аттестаций, и представляет собой результат полугодовой аттестации в случае, 
если учебный предмет осваивался учащимся в срок одного полугодия, либо среднее 
арифметическое результатов полугодовых аттестаций в случае, если учебный предмет, 
осваивался учащимся в срок более одного полугодия. Округление результата проводится по 
правилам математического округления. 
Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной программой 
(календарным учебным графиком школы). 
Механизм осуществления промежуточной аттестации по элективным предметным 
курсам, факультативам, курсам внеурочной деятельности (части формируемой 
участниками образовательных отношений) 
Результатом промежуточной аттестации элективных предметных курсов, факультативов, 
курсов внеурочной деятельности (части формируемой участниками образовательных 
отношений) – зачёт (незачёт).   
Полугодовая промежуточная аттестация по элективным предметным курсам, факультативам 
– зачет (незачет) осуществляется на основе «словесной оценки» учителя и самооценки 
ученика. 
Годовая промежуточная аттестация по элективным предметным курсам, факультативам, 
курса внеурочной деятельности (части формируемой участниками образовательных 
отношений) это итоговые работы по результатам освоения элективного предметного курса, 
факультатива, курса внеурочной деятельности. Формы проведения итоговой работы по 
элективным предметным курсам, факультативам, курсам внеурочной 
деятельностиопределяются в рабочей программе учителя, и оцениваетсяв соответствии с 
критериями оценивания в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся.  
Элективный курс, факультатив, курс внеурочной деятельности считается освоенным, если 
ученик выполнил итоговую работу (совокупность работ) по данному направлению в полном 
объеме. 
Промежуточная аттестация по курсам (части формируемой участниками образовательных 
отношений) осуществляется по итогам полугодия 10-11 классы, года. Курс считается 
зачтенным, если учащийся посетил не менее 80% занятий по этому курсу. В случае 
продолжительного отсутствия учащегося по причине болезни предусматривается система 
самостоятельного изучения и последующей сдачи пропущенного материала. В данном случае 
часы за отработанные темы засчитываются в общее количество посещенных часов. 
Промежуточная аттестация учащихся в рамках внеурочной деятельности не осуществляется. 

Промежуточная аттестация учащихся в рамках внеурочной деятельности предусматривает 
фиксацию уровня результатов внеурочной деятельности школьников по итогам года в 
журнале внеурочной деятельности и портфолио. 
Индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого учащегося на 
основании экспертной оценки личного портфолио (выполняется классным руководителем) и 
фиксации уровня результатов внеурочной деятельности школьников в журнале внеурочной 
деятельности по итогам года:  
• 1-й уровень – приобретение социальных знаний;  
• 2-й уровень – формирование ценностного отношения к социальной реальности;  
• 3-й уровень – получение опыта самостоятельного общественного действия. 
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• Организация и содержание оценочных процедур 
• Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению 
на уровне среднего общего образования. 
• Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов проводится 
администрацией образовательной организации в начале 10-го класса и выступает как основа 
(точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. Объектами оценки 
являются структура мотивации и владение познавательными универсальными учебными 
действиями: универсальными и специфическими для основных учебных предметов 
познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-
символическими средствами, логическими операциями. 
• Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов (разделов) 
проводится учителем в начале изучения предметного курса (раздела). 
• Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных 
программ и индивидуализации учебной деятельности (в том числе в рамках выбора уровня 
изучения предметов) с учетом выделенных актуальных проблем, характерных для класса в 
целом и выявленных групп риска. 
• Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения 
в освоении учебной программы курса. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 
поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и диагностической, 
способствующей выявлению и осознанию учителем и обучающимся существующих проблем 
в обучении. Объектом текущей оценки являются промежуточные предметные планируемые 
образовательные результаты. 
• В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения 
рекомендуется особое внимание уделять выявлению проблем и фиксации успешности 
продвижения в овладении коммуникативными умениями (умением внимательно относиться к 
чужой точке зрения, умением рассуждать с точки зрения собеседника, не совпадающей с 
собственной точкой зрения); инструментами само- и взаимооценки; инструментами и 
приемами поисковой деятельности (способами выявления противоречий, методов познания, 
адекватных базовой отрасли знания; обращения к надежным источникам информации, 
доказательствам, разумным методам и способам проверки, использования различных методов 
и способов фиксации информации, ее преобразования и интерпретации). 
• В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и 
письменные опросы, практические работы, творческие работы, учебные исследования и 
учебные проекты, задания с закрытым ответом и со свободно конструируемым ответом - 
полным и частичным, индивидуальные и групповые формы оценки, само- и взаимооценка и 
др.). Выбор форм, методов и моделей заданий определяется особенностями предмета, 
особенностями контрольно-оценочной деятельности учителя. 
• Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной 
деятельности и корректировки индивидуального учебного плана, в том числе и сроков 
изучения темы / раздела / предметного курса. 
• Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 
промежуточных планируемых результатов по предмету, которые приводятся в учебных 
методических комплектах к учебникам, входящих в федеральный перечень, и в рабочих 
программах. По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, 
планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. Оценочные 
процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения 
всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической 
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оценки являются основанием для текущей коррекции учебной деятельности и ее 
индивидуализации. Приложение «Положение о формах, периодичности, порядке текущего 
контроля и промежуточной аттестации обучающихся» МКОУ "Усть- Кажинская СОШ». 
• Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 
активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, 
выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 
демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как документы, 
фиксирующие достижения обучающегося (например, наградные листы, дипломы, 
сертификаты участия, рецензии, отзывы на работы и проч.), так и его работы. На уровне 
среднего образования приоритет при отборе документов для портфолио отдается документам 
внешних организаций (например, сертификаты участия, дипломы и грамоты конкурсов и 
олимпиад, входящих в Перечень олимпиад, который ежегодно утверждается Министерством 
образования и науки РФ). 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 и средней школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при 
поступлении в высшие учебные заведения. 
• Внутренний мониторинг образовательной организации представляет собой процедуры 
оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов, а также оценки той 
части личностных результатов, которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с 
оценкой готовности и способности делать осознанный выбор будущей профессии. Результаты 
внутреннего мониторинга являются основанием для рекомендаций по текущей коррекции 
учебной деятельности и ее индивидуализации. 
• Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 
уровне среднего общего образования и проводится в конце полугодия(или в конце каждого 
триместра, биместра или иного этапа обучения внутри учебного года) и в конце учебного года 
по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе 
результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ 
и может отражаться в дневнике. 
• 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 задается на уровне 
выполнения не менее 65 % заданий базового уровня или получения 65 % от максимального 
балла за выполнение заданий базового уровня2. 
• Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об 
образовании в Российской Федерации» (статья 58) и локальным нормативным актом 
образовательной организации. 

Государственная итоговая аттестация  
В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской Федерации» 
государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) является обязательной процедурой, 
завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего образования. 
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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 проводится в форме ЕГЭ 
по обязательным учебным предметам «Русский язык» и «Математика». Обучающийся 
самостоятельно выбирает уровень (базовый или профильный), в соответствии с которым будет 
проводиться государственная итоговая аттестация по учебному предмету «Математика». По 
выбору на добровольной основе обучающиеся могут сдавать по следующим учебным 
предметам: «Литература», «Физика», «Химия», «Биология», «География», «История», 
«Обществознание», «Иностранный язык», «Информатика». 

Итоговая оценка в аттестат выпускнику выставляется как среднее арифметическое 
полугодовых и годовых отметок за 10,11 классы целыми числами в соответствии с правилами 
математического округления. Если выпускник 11 класса не преодолел минимальный порог по 
двум обязательным предметам (русский язык, математика), то ему выдается справка. 

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется в документе 
об уровне образования установленного образца - аттестате о среднем общем образовании. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 
 
• оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 
• оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с 
оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовности и 
способности делать осознанный выбор профиля обучения; 
• оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 
административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества 
учебных заданий, предлагаемых учителем учащимся. 
Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 
педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 
рекомендаций как для текущей коррекции учебной деятельности и его индивидуализации, так 
и для повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части 
оценки уровня достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 
Портфолио учащегося. 
Формой накопления как учебных, так и внеучебных результатов и достижений школьников 
является Портфолио. Портфолио информационно обеспечивает достижения 
индивидуального прогресса ученика, документально демонстрирует его способности, 
культурные практики, интересы, склонности.  
Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 
активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, 
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выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 
демонстрируемых данным учащимся. Портфолио учащегося формируется согласно 
Положению о Портфолио учащегося школы 
Оценка деятельности школы 

Оценка результатов деятельности школы осуществляется в ходе аккредитации, в рамках 
аттестации педагогических работников. Она проводится на основе результатов итоговой 
оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО и с учётом:  

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 
регионального, муниципального);  
• условий реализации ООП СОО;  
• особенностей контингента учащихся. 
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

II.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего 
общего образования, включающая формирование компетенций учащихся в области 
учебно-исследовательской и проектной деятельности 
 

II.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную 
деятельность учащихся как средство совершенствования их УУД; описание места 
Программы развития УУД и ее роли в реализации требований ФГОС СОО 
 
Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего общего 
образования, включающая формирование компетенций учащихся в области учебно-
исследовательской и проектной деятельности (далее – Программа развития УУД)является 
организационно-методической основой для реализации требований ФГОС СОО к личностным 
и метапредметным результатам освоения ООП СОО школы. 
Требования Программы развития УУД включают:  
• освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, анализ, 
синтез, факт, закономерность, феномен) и УУД;  
• способность их использования в познавательной и социальной практике;  
• самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 
организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками;  
• способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 
навыками учебно- исследовательской и проектной деятельности.  
Цель Программы развития УУД — обеспечить организационно-методические условия для 
реализации системно- деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные 
компетенции могли самостоятельно использоваться учащимися в разных видах деятельности 
за пределами школы, в том числе в профессиональных и социальных пробах.  
В соответствии с указанной целью Программа развития УУД определяет следующие задачи: 
• организацию взаимодействия педагогов, учащихся и, в случае необходимости, их 
родителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельности, 
сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы стало возможным 
максимально широкое и разнообразное применение УУД в новых для учащихся ситуациях;  
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• обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности 
учащихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на материале содержания 
учебных предметов;  
• включение развивающих задач, способствующих совершенствованию УУД, как в 
урочную, так и во внеурочную деятельность учащихся;  
• обеспечение преемственности Программы развития УУД при переходе от основного 
общего к среднему общему образованию.  
Программа направлена на:  
• повышение эффективности освоения учащимися ООП СОО, а также усвоение знаний 
и учебных действий;  
• формирование у учащихся системных представлений и опыта применения технологий 
и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для достижения 
практико-ориентированных результатов образования;  
• формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 
учащимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на решение 
научной, личностно и (или) социально значимой проблемы.  
Программа обеспечивает:  
• развитие у учащихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению; 
формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 
значимых социальных и межличностных отношений;  
• формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 
построения индивидуального образовательного маршрута;  
• решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся;  
• повышение эффективности усвоения учащимися знаний и учебных действий, 
формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебно-
исследовательской, проектной, социальной деятельности;  
• создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-
исследовательской и проектной деятельности учащихся, а также их самостоятельной работы 
по подготовке и защите индивидуальных проектов;  
• формирование навыков участия в различных формах организации учебно-
исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, 
научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных образовательных 
программах и др.), возможность получения практико-ориентированного результата;  
• практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов;  
• возможность практического использования приобретенных учащимися 
коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля;  
• подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 
деятельности.  
Формирование системы УУД осуществляется с учетом возрастных особенностей развития 
личностной и познавательной сфер учащихся. УУД представляют собой целостную 
взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного развития. 
Отличительными особенностями старшего школьного возраста являются: активное 
формирование чувства взрослости, выработка мировоззрения, убеждений, характера и 
жизненного самоопределения.  
Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее компетенции должны 
использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных. Компетенции, 
сформированные в основной школе на предметном содержании, теперь могут быть 
перенесены на жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в школе.  
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II.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 
действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной 
деятельностью, а также места универсальных учебных действий в структуре 
образовательной деятельности 
 
УУД достигают высокого уровня развития к моменту перехода учащихся на уровень среднего 
общего образования. Важнейшей характеристикой УУД на данном этапе является уровень их 
рефлексивности (осознанности). Именно переход на качественно новый уровень рефлексии 
выделяет старший школьный возраст как особенный этап в становлении УУД.  
Для удобства анализа УУД условно разделяют на регулятивные, коммуникативные, 
познавательные. В целостном акте человеческой деятельности одновременно присутствуют 
все названные виды УУД. Они проявляются, становятся, формируются в процессе освоения 
культуры во всех ее аспектах. Процесс индивидуального присвоения умения учиться 
сопровождается усилением осознанности самого процесса учения, что позволяет подросткам 
обращаться не только к предметным, но и к метапредметным основаниям деятельности. УУД 
в процессе взросления из средства постепенно превращаются в объект. Этот процесс, с 
одной стороны, обусловлен спецификой возраста, а с другой – глубоко индивидуален, 
взрослым не следует его форсировать.  
На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью возрастного развития 
происходит возврат к УУД как средству, но уже в достаточной степени отрефлексированному, 
используемому для успешной постановки и решения новых задач (учебных, познавательных, 
личностных). На этом базируется начальная профессионализация: в процессе 
профессиональных проб сформированные УУД позволяют старшекласснику понять свои 
дефициты с точки зрения компетентностного развития, поставить задачу доращивания 
компетенций.  
Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от подросткового 
является широкий перенос сформированных УУД на внеучебные ситуации. Выращенные 
на базе предметного обучения и отрефлексированные, УУД начинают испытываться на 
универсальность в процессе пробных действий в различных жизненных контекстах.  
К уровню среднего общего образования в еще большей степени, чем к уровню основного 
общего образования, предъявляется требование открытости: учащимся целесообразно 
предоставить возможность участвовать в различных дистанционных учебных курсах, 
осуществить управленческие или предпринимательские пробы, проверить себя в гражданских 
и социальных проектах, принять участие в волонтерском движении и т.п.  
Динамика формирования УУД учитывает возрастные особенности и социальную ситуацию, в 
которых действуют и будут действовать учащиеся, специфику образовательных стратегий 
разного уровня (государства, региона, школы, семьи).  
На данном этапе образования важнейшее значение приобретает начинающееся 
профессиональное самоопределение учащихся (при том что по-прежнему важное место 
остается за личностным самоопределением). Продолжается, но уже не столь ярко, как у 
подростков, учебное смыслообразование, связанное с осознанием связи между 
осуществляемой деятельностью и жизненными перспективами. В этом возрасте усиливается 
полимотивированность деятельности, что, с одной стороны, помогает школе и обществу 
решать свои задачи в отношении обучения и развития старшеклассников, но, с другой, создает 
кризисную ситуацию бесконечных проб, трудностей в самоопределении, остановки в поиске, 
осуществлении окончательного выбора целей. Недостаточный уровень сформированности 
регулятивных УУД к началу обучения на уровне среднего общего образования существенно 
сказывается на успешности учащихся. Переход на индивидуальные образовательные 
траектории, сложное планирование и проектирование своего будущего, согласование 
интересов многих субъектов, оказывающихся в поле действия старшеклассников, невозможны 
без базовых управленческих умений (целеполагания, планирования, руководства, контроля, 
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коррекции). Регулятивные УУД должны прирасти за счет развернутого управления ресурсами, 
умения выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, управлять 
своей деятельностью в открытом образовательном пространстве. Развитие регулятивных УУД 
тесно переплетается с развитием коммуникативных УУД. Старшеклассники при нормальном 
развитии осознанно используют коллективно-распределенную деятельность для решения 
разноплановых задач: учебных, познавательных, исследовательских, проектных, 
профессиональных. Развитые коммуникативные УУД позволяют старшеклассникам 
эффективно разрешать конфликты, выходить на новый уровень рефлексии в учете разных 
позиций.  
Старший школьный возраст является ключевым для развития познавательных УУД и 
формирования собственной образовательной стратегии. Центральным новообразованием для 
старшеклассника становится сознательное и развернутое формирование образовательного 
запроса. Открытое образовательное пространство является залогом успешного формирования 
УУД. В открытом образовательном пространстве происходит испытание сформированных 
компетенций, обнаруживаются дефициты и выстраивается индивидуальная программа 
личностного роста. Важной характеристикой уровня среднего общего образования является 
повышение вариативности. Старшеклассник оказывается в сложной ситуации выбора набора 
предметов, которые изучаются на базовом и углубленном уровнях, выбора профиля и 
подготовки к выбору будущей профессии. Это предъявляет повышенные требования к 
построению учебных предметов (курсов) не только на углублённом, но и на базовом уровне. 
Учителя и старшеклассники нацеливаются на то, чтобы решить две задачи:  
• во-первых, построить системное видение самого учебного предмета и его связей с 
другими предметами (сферами деятельности);  
• во-вторых, осознать учебный предмет как набор средств решения широкого класса 
предметных и полидисциплинарных задач. 
 При таком построении содержания образования создаются необходимые условия для 
завершающего этапа формирования УУД в школе. 
 

II.1.3. Типовые задачи по формированию УУД 
 
Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, направленной на 
формирование УУД:  
• обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в предметном 
обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся;  
• обеспечение возможности самостоятельного выбора учащимися темпа, режимов и 
форм освоения предметного материала;  
• обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения учащихся, 
полученные вне рамок школы, в результаты в форматах, принятых в нашей школе (оценки, 
портфолио и т. п.);  
• обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, 
носящие полидисциплинарный и метапредметный характер;  
• обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в 
рамках которых решаются задачи, требующие от учащихся самостоятельного выбора 
партнеров для коммуникации, форм и методов ведения коммуникации;  
• обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от 
учащихся предъявления продуктов своей деятельности.  
Формирование познавательных УУД 
Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у учащихся 
умения:  
а) объяснять явления с научной точки зрения;  
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б) разрабатывать дизайн научного исследования;  
в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и формулировать 
соответствующие выводы.  
Формирование познавательных УУД обеспечивается созданием условий для восстановления 
полидисциплинарных связей, формирования рефлексии учащегося и формирования 
метапредметных понятий и представлений.  
Для обеспечения формирования познавательных УУД необходимо организовывать 
образовательные события, выводящие учащихся на восстановление межпредметных связей, 
целостной картины мира. Для этого необходимо проводить с учащимися: 
• полидисциплинарные и метапредметные погружения;  
• методологические семинары;  
• образовательные экскурсии;  
• учебно-исследовательская работа учащихся, которая предполагает:  
1) выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области науки и 
технологий;  
2) выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не изучаемыми в школе: 
психологией, социологией, бизнесом и др.;  
3) выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного сообщества, 
Алтайского края, мира в целом.  
 
Вид 
познавательны
х УУД 

Показатели Уровень сформированности познавательных УУД 
Высокий (3) Средний (2) Низкий (1) 

Общеучебные 
действия, 
включая 
знаково-
символические 
действия 

-  
самостоятельн
ое выделение и 
формулирован
ие 
познавательно
й цели;  
-  поиск и 
выделение 
необходимой 
информации; 
применение 
методов 
информационн
ого поиска, в 
том числе с 
помощью 
компьютерных 
средств;  
- осознанное и 
произвольное 
построение 
речевого 
высказывания в 
устной и 
письменной 
форме;  

- умеет 
пользоваться 
самостоятельно 
рациональными 
приемами 
восприятия и 
запоминания 
материала; 
- самостоятельно 
выделяет и 
формулирует 
цель; 
формулирует 
самостоятельно 
проблему и 
задачи 
деятельности;  
- учащегося в 
процессе работы 
привлекает сам 
ход анализа 
действий, 
способы 
доказательства, т. 
е. сама 
процессуальная 
деятельность, а 
не только 

- не всегда 
может найти 
рациональные 
приемы 
учебной 
деятельности; 
- выделяет и 
формулирует 
цель; проблему 
и задачи 
деятельности с 
небольшой 
помощью 
учителя; 
- учащийся в 
большей 
степени сводит 
свои действия 
к конкретному 
результату,  
процессуальну
ю  
деятельность 
не выделяет 
самостоятельн
о; 
- хорошо 
ориентируется 

- формулирует 
цель, проблему и 
задачи 
деятельности 
только с 
помощью 
учителя;  
- ориентируется 
в учебных 
источниках; 
осуществляет 
поиск 
информации с 
использованием  
ресурсов 
библиотек и 
Интернет;  
- не может без 
помощи 
адекватно и 
осознанно 
переработать 
информацию и 
перевести ее на 
другой язык;  
- 
самостоятельно 
использует 
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- выбор 
наиболее 
эффективных 
способов 
решения задач 
в зависимости 
от конкретных 
условий;  
-  владение 
навыками 
познавательно
й рефлексии 
как осознания 
совершаемых 
действий и 
мыслительных 
процессов, их 
результатов и 
оснований, 
границ своего 
знания и 
незнания, 
новых 
познавательны
х задач и 
средств их 
достижения  
 

конкретный 
результат;  
- в процессе 
учебной 
деятельности 
легко возникают 
далекие 
сопоставления, 
смелые 
обобщения, 
рождаются 
оригинальные, 
нестереотипные 
идеи.  
- хорошо 
ориентируется в 
учебных 
источниках; 
осуществляет 
поиск 
информации с 
использованием 
ресурсов 
библиотек и 
Интернет; 
понимает и 
использует в 
работе язык 
массовой 
информации;  
- использует 
информацию в 
наглядно- 
символической и 
наглядно- 
образной форме 
(в виде таблиц, 
графиков, 
диаграмм, 
опорных 
конспектов).  

в учебных 
источниках; 
осуществляет 
поиск 
информации с 
использование
м ресурсов 
библиотек и 
Интернет; 
понимает и 
использует в 
работе язык 
массовой 
информации;  
- использует 
информацию в 
наглядно- 
символической 
и наглядно- 
образной 
форме (в виде 
таблиц, 
графиков, 
диаграмм, 
опорных 
конспектов); 
пытается 
создавать 
обобщенные 
модели, схемы.  

готовые модели, 
схемы для 
решения задач; с 
трудом 
выполняет 
учебные задачи 
в обобщенном 
(формализованн
ом) виде; 
- хорошо владеет 
речевыми 
навыками, слабо 
владеет 
навыками 
проведения 
рефлексии 
собственной  
деятельности  

Особенности 
познавательной 
деятельности 
(умственное 
развитие) 

- владение 
языковыми 
средствами - 
умение ясно, 
логично и 
точно излагать 
свою точку 
зрения, 
использовать 
адекватные 

- умеет 
абстрагироваться 
от конкретного 
«здесь и теперь» 
и размышлять о 
возможностях и 
рассматривать 
реальность, как 
один из 

- анализирует, 
сравнивает, 
классифицируе
т различные 
объекты, 
явления и 
факты; 
передает 
содержание в 
сжатом или 

- низкая 
скорость 
мышления, 
проблемы с 
анализом, 
сравнением и 
выделением 
главного;  
- недостаточно 
развиты 
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языковые 
средства;  
- анализ 
объектов с 
целью 
выделения 
признаков 
(существенных
, 
несущественны
х);  
- синтез — 
составление 
целого из 
частей, в том 
числе 
самостоятельн
ое 
достраивание с  
восполнением 
недостающих 
компонентов;  
- выбор 
оснований и 
критериев для 
сравнения, 
сериации, 
классификации 
объектов;  
- подведение 
под понятие, 
выведение 
следствий;  
- установление 
причинно-
следственных 
связей, 
представление 
цепочек 
объектов и 
явлений;  
- построение 
логической 
цепочки  
рассуждений, 
анализ 
истинности 
утверждений.  

вариантов 
возможного;  
- развито 
гипотетико-
дедуктивное 
мышление, 
которое 
подчиняется 
законам 
формальной 
логики; 
- у учащихся 
заметно 
развивается 
теоретическое 
мышление, 
представление 
результатов 
деятельности в 
виде 
обобщенных 
моделей;  
- умеет 
анализировать, 
сравнивать, 
структурировать 
различные 
объекты, явления 
и факты, хорошо 
развита 
способность 
выделять 
существенное; 
- представляет 
информацию на 
основе схем, 
моделей, 
сообщений, с 
выделением 
существенных 
характеристик 
объекта и 
представлением 
их в графической 
или знаково-
символической 
форме; 
- выполняет 
осознанно 
построение 
речевого 

развернутом 
виде, но может 
допускать 
ошибки на 
более сложном 
теоретическом 
материале; 
- отбирает и 
сопоставляет 
информацию 
из разных 
источников 
только на 
базовом 
уровне, с более 
сложной 
информацией 
работает 
только с 
помощью 
учителя; 
- осуществляет 
поиск и 
преобразовыва
ет готовую 
информацию 
из одного вида 
в другой 
(таблицу, текст 
и др.), может 
проанализиров
ать и дать 
оценку по 
представленны
м критериям 
или с помощью 
взрослого 
(сверстника); 
- предметная 
избирательнос
ть мышления 
имеет 
смешанную 
стадию и 
гибкий 
характер, 
проявляется 
более заметно 
на конкретном 
предметном 
материале и с 

формальные 
мыслительные 
операции, не 
может обойтись 
без помощи 
взрослого; 
- допускает 
множество 
ошибок в работе 
с информацией, 
выделением 
главного, 
существенного, 
в 
структурирован
ии и обобщении 
информации; 
- не умеет 
самостоятельно 
производить 
поиск, отбор и 
преобразование 
необходимой 
информации; 
- слабо 
дифференциров
ана предметная 
избирательность  
мышления, 
слабо выражены 
профессиональн
ые склонности.  
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высказывания в 
устной и 
письменной 
форме; умеет 
передавать 
содержание в 
сжатом, 
выборочном и 
развернутом 
виде; отбирать и 
сопоставлять 
необходимую 
информацию из 
разных 
источников; 
- умеет 
устанавливать 
причинно- 
следственные 
связи; 
самостоятельно 
делать выводы, 
перерабатывать 
информацию, 
преобразовывать 
ее с выделением 
существенных 
признаков 
явлений и 
фактов; - заметна 
избирательность 
мышления к 
предметному 
содержанию, 
дифференциация 
интересов, 
активно 
развиваются 
специальные 
способности, 
которые связаны 
с 
профессиональн
ыми 
намерениями.  

трудом 
выявляется на  
содержании 
межпредметно
го характера.  

Владение 
навыками 
учебно-
исследовательс
кой и проектной 
деятельности 

- владение 
навыками 
формулирован
ия и 
разрешения 
проблем;  

- владеет 
основами 
реализации 
проектно-
исследовательско
й деятельности; 

- стремится 
разобраться в 
сущности 
различных 
явлений, но с 
трудом 

- не может 
самостоятельно 
(без помощи 
учителя или 
сверстников) 
планировать и 
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- 
самостоятельн
ый поиск 
методов 
решения 
практических 
задач, 
проблемных 
ситуаций.  
- умение 
пользоваться 
различными 
способами 
доказательства, 
склонность к 
процессуально
й  
деятельности.  

- может 
самостоятельно 
планировать и 
проводить 
наблюдение, 
эксперимент под 
руководством 
учителя; 
выполняет 
учебный проект с 
элементами 
исследования; 
- в учебной 
деятельности 
использует 
простейшие 
методы 
исследования; 
использует 
разные 
источники 
информации;  
- анализирует 
имеющуюся  
информацию, 
формулирует 
возможные 
варианты 
решения 
проблемы, 
находит 
эмпирические 
способы 
проверки, 
оформляет 
результаты;  
- активность 
мысли и 
продуктивность 
мышления может 
обнаруживаться в 
фантастических 
предположениях 
и «теория»;  
- в процессе 
проектной и 
учебно-
исследовательско
й деятельности 
возможно 
выдвижение ни 

составляет 
собственное 
мнение и 
доказательство
;  
- не может 
вполне 
самостоятельн
о и без ошибок 
выполнить 
планирование 
и 
осуществление 
учебного 
проекта; 
- может 
сформулироват
ь проблему с 
небольшой 
помощью 
учителя, и 
моногипотезу; 
- с трудом 
рассматривает 
проблему с 
разных точек 
зрения; 
- требуют 
дополнительно
й  
корректировки 
результаты 
осуществления 
учебного 
проекта или 
исследования; 
- использует 
хорошо 
знакомые 
ранее 
эмпирические 
методы 
получения 
знаний и 
оценки 
результатов; 
- умеет 
применять 
методы 
познания и 
исследования, 

выполнить 
учебный проект 
или 
исследование;  
- допускает 
множество 
ошибок в 
процессе 
постановки 
проблемы,  
формулировани
и задач, выборе 
методов 
получения 
знаний, не 
может выбрать 
самостоятельно 
методы решения 
проблемы и 
структурировать  
материал; 
- использует 
репродуктивные 
методы учебной 
деятельности;  
- интерес к 
проектной и 
исследовательск
ой  
деятельности 
сводится лишь к 
интересу к 
конкретным 
фактам, а не 
теоретическим  
рассуждениям.  
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одной гипотезы 
(полигипотеза), 
несколько 
способов 
доказательства 
выдвинутой 
идеи.  

однако 
проявляет 
ригидность 
мышления.  

 
Формирование коммуникативных УУД 
Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего образования — 
открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для организации и обеспечения 
ситуаций, в которых учащийся сможет самостоятельно ставить цель продуктивного 
взаимодействия с другими людьми, сообществами и организациями и достигать ее.  
Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность коммуникации:  
• с учащимися других образовательных организаций региона, как с ровесниками, так и с 
детьми иных возрастов;  
• представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной 
общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проектов;  
• представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и др.  
Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет учащимся самостоятельно ставить цели 
коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время коммуникации, освоение 
культурных и социальных норм общения с представителями различных сообществ.  
К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать 
использование всех возможностей коммуникации, относятся:  
• межшкольные (межрегиональные) конференции учащихся; материал, используемый 
для постановки задачи на конференциях, должен носить полидисциплинарный характер и 
касаться ближайшего будущего;  
• комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в 
ближайшем будущем учащихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей траектории, 
определение жизненных стратегий и т.п.;  
• комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества;  
• комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально существующих 
бизнес-практик;  
• социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества.  
К таким проектам относятся:  
а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация волонтерских 
акций;  
б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация 
благотворительных акций;  
б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности, 
выходящих за рамки школы;  
– получение предметных знаний в структурах, альтернативных школе:  
а) в заочных и дистанционных школах и университетах;  
б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах;  
в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов;  
г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 
 
Вид 
коммуникатив
ных УУД 

Показатели Уровень сформированности коммуникативных 
УУД 
Высокий (3) Средний (2) Низкий (1) 
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Коммуникация 
как кооперация 
(сотрудничеств
о, согласование 
усилий по 
достижению 
общей цели)  
 

- навыки 
сотрудничества со 
сверстниками, 
детьми младшего 
возраста, 
взрослыми в 
образовательной, 
общественно 
полезной, учебно-
исследовательской
, проектной и 
других видах 
деятельности; 
- умения 
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 
соображения 
результативности 
взаимодействия, а 
не личных 
симпатий; 
- участие в работе 
группы (включая 
ситуацию 
учебного 
сотрудничества и 
проектные формы 
работы), умение 
распределять 
роли, 
договариваться 
друг с другом.  

- в процессе 
общения 
соотносит свое 
мнение с 
референтной 
учащемуся 
группой (более 
выражено 
избирательное 
общение как со 
взрослыми, так 
и со 
сверстниками); 
- в процессе 
решения 
вопросов 
проявляет 
большую 
инициативу в 
организации 
совместной 
деятельности 
(деловое 
лидерство, 
генератор 
идей); 
- следует 
морально 
этическим и 
психологическ
им принципам 
общения и 
сотрудничества
, на основе 
уважительного 
отношения к 
партнерам, 
адекватное 
межличностное 
восприятие; 
- может 
самостоятельно 
организовать 
эффективное 
групповое 
обсуждение и 
обмен 
знаниями, 
мнениями 
между членами 
группы для 

- в процессе 
решения 
вопросов 
старается 
проявлять 
инициативу в 
процессе 
совместной 
деятельности, 
однако встать 
на лидерские 
позиции пока 
не удается; 
- принимает 
активное 
участие в 
планировании 
учебного 
сотрудничества 
с учителем и 
сверстниками, 
устанавливает 
рабочие 
отношения и 
способствует 
эффективной 
кооперации, 
старается 
организовать 
продуктивное 
взаимодействи
е со 
сверстниками и 
взрослыми, 
активно 
работая как 
член группы 
(эксперт, 
исполнитель, 
критик и др.); 
- осуществляет 
контроль и 
оценку 
партнера, 
коррекцию 
действий, 
стараясь 
действовать 
бесконфликтно 
(хотя и не 

- при 
осуществлении 
групповой 
работы быть 
членом 
команды, 
хорошим 
исполнителем, 
в роли лидера 
или генератора 
идей себя не 
пробует (не 
получается); 
- не всегда 
получается 
эффективно 
работать в 
группе и 
строить 
продуктивное 
общение, 
большую часть 
времени 
занимается 
самостоятельн
о, один; 
- стремиться 
любыми 
путями 
обратить на 
себя внимание 
(часто 
демонстративн
ое поведение), 
поэтому 
иногда с 
трудом 
устанавливает 
рабочие 
отношения в 
группе, 
возможны 
конфликтные 
ситуации. Не 
всегда 
получается 
организовать 
эффективное 
взаимодействи
е в группе 
сверстников, 
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принятия 
эффективных 
решений;  
- в совместной 
деятельности 
четко 
формулирует 
цели группы и 
позволяет ее 
участникам 
проявить себя 
для достижения 
цели; 
- заметно более 
доверительное 
отношение («на 
равны») со 
взрослыми из 
ближайшего 
окружения.  

всегда это 
получается).  
 

хотя 
стремиться к 
общению как 
со  
сверстниками, 
так и со 
взрослыми.  

Коммуникация 
как интеграция 
(взаимодействи
е, учет позиций 
собеседника 
или партнера) 

- умение 
продуктивно 
общаться и 
взаимодействовать 
в процессе 
совместной 
деятельности, 
учитывать 
позиции других 
участников 
деятельности; 
- способность 
действовать с 
учетом позиции 
другого, умение  
- согласовывать 
свои действия;  
- следование 
морально- 
этическим нормам 
и 
психологическим 
принципам 
общения и 
сотрудничества; 
- участие в 
диалоге, умение 
слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на 

- в процессе 
общения 
заметна 
моральная и 
ценностная 
автономия 
(потребность и 
фактическое 
наличие 
собственных 
взглядов и 
мнений); 
- явно заметны 
собственные 
взгляды на 
ситуацию, 
оценка и 
мнение; 
- учитывает и 
координирует 
отличные от 
собственной 
позиции других 
людей, в 
сотрудничестве
; 
- понимает 
относительност
ь мнений и 
подходов к 
решению 

- старается 
отстаивать свои 
личные 
взгляды и 
мнения, иногда 
бывает крайне 
резок в своих 
действиях в 
стремлении 
обратить на 
себя внимание; 
- умеет 
устанавливать 
и сравнивать 
различные 
точки зрения, 
прежде чем 
принимает 
решения, 
однако с 
трудом может 
их 
координироват
ь; 
- не в полной 
мере может 
осуществлять 
контроль и 
взаимоконтрол
ь, оценку 

- редко 
принимает 
самостоятельн
ое решение, 
отстаивает 
свою позицию 
и мнение, 
зависим от 
мнения групп 
(иногда даже 
стихийно 
созданных); 
- с трудом 
выслушивает 
мнения других 
людей, не 
проявляет 
гибкости в 
принятии 
решений; 
- не умеет 
самостоятельн
о организовать 
деятельность 
группы и 
совместно 
планировать 
деятельность, 
чаще является 
исполнителем; 
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события, 
поступки; 
- умения 
распознавать 
конфликтогенные 
ситуации и 
предотвращать 
конфликты до их 
активной фазы, 
выстраивать 
деловую и 
образовательную 
коммуникацию, 
избегая 
личностных 
оценочных 
суждений.  
 

проблемы, 
умеет 
сравнивать 
различные 
точки зрения, 
прежде чем 
принимать 
решение, 
продуктивно 
разрешает 
конфликты на 
основе учета 
интересов и 
позиций других 
участников, 
умеет 
корректно 
договариваться 
и приходить к 
общему 
мнению в 
совместной 
деятельности; 
- заметно более 
зрелое общение 
с ровесниками 
обоих полов; 
- в процессе 
общения 
заметна 
избирательност
ь и 
выстраивание 
различных 
моделей 
общения с 
разными 
людьми.  

действий 
партнера; 
- не всегда 
удается 
убедить 
партнера в 
принятии 
определенной 
точки зрения и 
совместного 
решения; 
- не в полной 
мере может 
самостоятельно
сть выразить 
свою позицию, 
проявляет 
недовольство 
своим статусом 
в группе.  
 

- не всегда 
удается 
отстоять свою 
позицию не 
враждебным 
для 
оппонентов 
способом; 
- не умеет 
самостоятельн
о выстроить 
разные 
варианты 
моделей 
общения с 
собеседником, 
может 
проявлять 
несдержанност
ь в действиях.  
 

Коммуникация 
как интеграция 
(стили и 
способы 
построения 
речевых 
высказываний) 

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

– умеет 
развернуто, 
логично и 
точно излагать 
свою точку 
зрения с 
использование
м адекватных 
(устных и 
письменных) 
языковых 
средств; 

- не всегда 
может 
выстроить 
самостоятельно 
логику своего 
выступления, 
развернуто 
представить 
план своих 
действий; 
- не владеет в 
полной мере 
переходом из 

- не всегда 
может ясно 
изложить свою 
точку зрения, 
используя 
разнообразие 
языковых 
средств; 
- не может 
выстраивать 
свою речь с 
учетом правил 
речевого 
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точку зрения, 
соблюдая правила 
речевого этикета и 
дискуссионной 
культуры; 
- умения 
оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих 
учебных и 
жизненных 
позиций. При 
необходимости 
корректно 
убеждать в 
правоте своей 
позиции (точки 
зрения), соблюдая 
морально-
этические нормы; 
- читать вслух и 
про себя тексты 
учебников, других 
художественных и 
научно- 
популярных книг, 
осознанноевоспри
ятие информации 
и ее творческая 
переработка; 
- умение 
использовать 
средства 
информационных 
и 
коммуникационны
х технологий.  

- в процессе 
речевого 
общения 
возникают 
далекие 
сопоставления, 
смелые 
обобщения, 
рождаются 
оригинальные 
формулировки 
и идеи; 
- у ученика 
содержательная 
речь  
(планирование, 
контроль, 
оценка 
деятельности), 
легкость 
переход из 
внутренней 
речи во 
внешнюю 
(экстериоризац
ия); 
- учащиеся 
используют 
узаконенную, 
грамматическу
ю структуру 
слова, грамотно 
выстроенные 
предложения с 
применением 
лексического 
значения слов, 
информационн
о- 
коммуникативн
ые средства; 
- владеет 
монологическо
й и 
диалогической 
формами речи в 
соответствии с 
грамматически
ми и 
синтаксически

внутреннего 
плана действий 
во внешнее 
речевое 
представление; 
- не всегда 
может образно 
и лексически 
грамотно 
представить 
свои идеи, 
применить 
грамотно 
метафоры (не 
всегда может 
грамотно 
использовать 
языковые 
средства) и 
использовать 
информационн
о- 
коммуникативн
ые средства; 
- не всегда 
удается 
корректно 
убеждать 
других в 
правоте своей 
позиции (точки 
зрения).  
 

этикета и 
культуры 
общения.  
- Редко 
использует в 
общении 
информацию 
из 
информационн
о 
коммуникатив
ных 
источников, 
фразы 
выстраиваются 
на простых 
речевых 
оборотах; 
- в процессе 
аргументации 
наблюдается 
ограниченност
ь словарного 
запаса и 
корректности 
проведения 
беседы.  
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ми нормами 
родного языка.  

 
Формирование регулятивных УУД 
Формирование регулятивных УУД обеспечивается созданием условий для самостоятельного 
целенаправленного действия учащегося.  
Для формирования регулятивных УУД целесообразно использовать возможности 
самостоятельного формирования элементов индивидуальной образовательной траектории: 
а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей 
сертификацией;  
б) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов;  
в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и высших учебных 
заведениях;  
г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации, 
источников ресурсов, необходимых для реализации проекта;  
д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными 
источниками, фондами, представителями власти и т. п.;  
е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными;  
ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации. 
 
Вид 
регулятивны
х УУД 

Показатели Уровень сформированности регулятивных УУД 
Высокий (3) Средний (2) Низкий (1) 

 - умение 
самостоятельно 
определять цели 
своего обучения, 
ставить и 
формулировать 
для себя новые 
задачи в учебе и 
познавательной  
деятельности, 
анализ условий 
достижения 
целей на основе 
выделенных 
учителем 
ориентиров  
действия в новом 
материале.  
- развитие 
способностей к  
целеполаганию 
во временной 
перспективе; 
- умение 
самостоятельно 
планировать 
(прогнозировать
) пути 

- у учащегося 
проявляются 
способности к 
размышлению, 
умения 
формировать 
стратегию, 
определять цели 
и планировать 
будущие 
действия (как 
следствие 
развития 
гипотетико-
дедуктивного 
мышления);  
- самостоятельно 
формулирует 
познавательные 
цели, выходя за 
пределы 
требований 
программы, 
выдвигает 
содержательные 
гипотезы; 
- 
неопределеннос

- старается 
самостоятельно 
(или с 
небольшой 
помощью 
учителя) 
формулировать  
познавательные 
цели, выходя за 
пределы 
требований 
программы, 
выдвигать 
гипотезы;  
- обнаруживает и 
формулирует 
проблему, и 
целевую 
установку в 
индивидуальной 
и групповой 
деятельности с 
небольшой 
помощью 
учителя;  
- анализирует 
условия 
достижения 

- обнаруживает и 
формулирует 
проблему, и 
целевую 
установку в 
индивидуальной 
и групповой 
деятельности 
только с 
помощью 
учителя и 
сверстников;  
- осознает, что 
надо делать 
только в 
процессе 
решения 
практической 
задачи, в 
теоретических 
задачах  
самостоятельно 
не 
ориентируется, 
не может 
представить 
анализ условий 
достижения 

Определять и 
формулирова
ть цель 
деятельности
. Составлять 
и 
осуществлят
ь план 
действий по 
решению 
учебной 
задачи 
(проблемы) 
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достижения 
целей, в том 
числе 
альтернативные 
способы 
достижения 
целей, осознанно 
выбирать 
наиболее 
эффективные 
способы 
решения 
учебных и 
познавательных 
задач;  
- построение 
жизненных 
планов во 
временной 
перспективе, 
стараться 
прогнозировать 
будущие 
события и 
процессы;  
- формирование 
жизненных 
планов 
способствует 
формированию 
учебных 
интересов, 
изменяется 
отношение к 
учебной 
деятельности  

ть временной 
перспективы 
целеполагания 
сменяется 
четким 
временным 
планированием, 
целеполагание 
обретает 
личностный 
смысл; 
- меняются 
содержательные  
аспекты целей, 
устанавливаютс
я целевые 
приоритеты, 
возрастают цели 
саморазвития и  
самоопределени
я; 
- цели 
сопровождаются 
составлением 
плана их 
достижения, в 
котором 
учитываются 
условия и 
возможности 
достижения, 
выделяются 
альтернативные 
способы 
достижения 
цели и 
выбираются 
наиболее  
эффективные 
способы 
деятельности;  
- может 
подобрать для 
решения 
проблемы (из 
предложенных) 
теоретическую 
модель решения 
или найти ее 
самостоятельно; 

цели, на основе 
учета 
выделенных 
учителем 
ориентиров 
действий; 
- работает по 
составленному 
(в основном 
самостоятельно) 
плану, сверяясь с 
ним и целью 
деятельности, 
используя 
разнообразные 
средства (в том 
числе и 
Интернет); 
- принимает 
решения в 
проблемной 
ситуации на  
основе 
переговоров, не 
всегда может 
самостоятельно  
выбрать 
наиболее 
эффективные 
способы 
достижения 
целей;  
- не всегда 
самостоятельно 
может 
сформировать 
стратегию 
деятельности на 
более 
длительный 
срок, выстроить 
более общую 
модель (план) 
своих действий 
(следствие 
недостаточного 
развития 
гипотетико-
дедуктивного  
мышления)  

целей, при 
выполнении 
действий 
ориентируется 
только на 
готовые 
алгоритмы;  
- не умеет 
самостоятельно 
планировать 
(прогнозировать
) пути 
достижения 
целей, выбирать 
наиболее 
эффективные 
способы 
достижения 
цели, работает 
по 
выработанному 
учителем 
(классным 
коллективом) 
алгоритму, 
пассивен 
(агрессивен) в 
процессе 
анализа 
действий;  
- теоретическое 
мышление слабо 
развито, не 
способен 
самостоятельно 
прогнозировать 
цели, 
планировать на 
более 
длительный 
срок; 
- проявляется 
слабый интерес 
к учению, 
размытость 
границ 
профессиональн
ого 
самоопределени
я.  
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- старается 
прогнозировать 
развитие 
процессов, 
результаты 
действий.  

Соотнесение 
результата 
деятельности 
с целью и 
планом, 
контроль, 
оценка, 
рефлексия, 
коррекция 
 

- 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, 
регуляция 
действия во 
времени;  
- развитие 
умений 
самостоятельно 
применять 
критерии и 
способы 
дифференцирова
нной оценки в 
учебной 
деятельности;  
- владение 
навыками 
познавательной 
рефлексии как 
осознания 
совершаемых 
действий и 
мыслительных 
процессов, их 

- рефлексия 
собственного 
«Я» 
взаимосвязана с 
рефлексией 
своего 
положения в 
обществе, в 
мире; 
- рефлексия 
носит более 
глубокий смысл, 
она становится 
элементом 
самоанализа, 
самоопределени
я и жизненной 
позиции;  
- адекватно 
оценивает свои 
возможности 
достижения 
цели 
определенной 
сложности в 
различных 
сферах 
самостоятельной 
деятельности;  
- адекватная 
оценка 
трудности 
учебных 
заданий, 
соответствие 
трудности 
задачи зоне 
ближайшего 
развития 
учащегося;  
- адекватная 
оценка 
правильности 
выполнения 
действий по 

- умеет 
правильно 
провести 
рефлексию своей 
деятельности, но 
только 
непосредственно 
относящуюся 
как «здесь и 
теперь», с 
трудом пытается 
выразить свою 
жизненную 
позицию в 
целом;  
- самостоятельно 
оценивает 
правильность 
выполнения 
действий по 
готовым 
критериям 
оценки и 
самооценки; 
- осознает 
причины своего 
успеха и 
неуспеха с 
небольшой 
помощью 
учителя; 
- выполняются 
безошибочно 
контрольные 
действия по 
усвоенному 
способу 
контроля, с 
помощью 
учителя может 
обнаружить 
неадекватность 
способа новой 
задаче и внести 
коррективы.  

- чаще всего не 
может провести 
грамотно 
рефлексию 
своей 
деятельности;  
- не может 
грамотно 
представить 
свои жизненные 
позиции и более 
глубокую 
оценку 
жизненных 
событий, часто 
события 
представляются 
иллюзорно;  
- контроль носит 
случайный 
непроизвольный 
характер, 
заметив ошибку, 
не может 
обобщенно 
обосновать 
своих действий;  
- не может 
безошибочно 
применять 
критерии оценки 
учебной 
деятельности и 
самостоятельно 
(без помощи) 
оценить степень 
успешности 
своей 
образовательной 
деятельности.  
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результатов и 
оснований, 
границ своего 
знания и 
незнания, новых 
познавательных 
задач и средств 
их достижения.  

результату и 
способу 
действий, 
контроль на 
уровне 
произвольного 
внимания, 
развитие 
внутреннего 
(интуитивного) 
контроля.  

 

Саморегуляц
ия 
эмоциональн
ых и 
функциональ
ных 
состояний 

- стремление к 
формированию 
стойкости и 
выдержки, 
умению 
проявить 
самообладание; 
- осознанное 
управление 
своим  
поведением и 
деятельностью, 
направленной на 
достижение 
поставленных 
целей; 
- владение 
основами 
саморегуляции 
эмоциональных 
состояний, 
прилагать 
волевые усилия 
и преодолевать 
трудности и 
препятствия на 
пути к 
достижению 
цели; 
- развитие 
самопознания, 
саморегулирован
ия, самоанализа, 
самовоспитания 
и 
самоопределени
я в жизни.  

- проявляет 
стремление к 
изучению и 
анализу 
собственных 
переживаний и 
эмоциональных 
проявлений; 
- эмоциональная 
установка на 
улучшение 
результатов 
деятельности; 
- настойчивость 
к достижению 
целей, 
жизненный 
оптимизм, 
готовность к 
преодолению 
трудностей; 
- наблюдается 
глубинная и 
интенсивная 
юношеская 
рефлексия и 
оценка 
собственных 
действий; 
- достаточно 
хорошо владеет 
навыками 
самоорганизаци
и и 
саморегуляции, 
самоконтроля и 
самоанализа; 
- преобладание 
адекватной 
самооценки, 

- не всегда 
самостоятельно 
может дать 
оценку своим 
эмоциональным 
состояниям, 
провести 
рефлексию 
собственных 
действий; 
- наблюдается 
позитивная 
динамика 
развития сферы 
саморегуляции, 
углубление 
самопознания, 
перестройка 
волевой сферы; 
-в большинстве 
случаев умеет 
адекватно 
оценивать свои 
возможности и 
способности 
(лишь с 
небольшой 
помощью 
учителя или 
сверстников); 
- недостаточно 
хорошо владеет 
навыками 
самоорганизаци
и и 
саморегуляции, 
самоконтроля и 
самоанализа; 
- желает 
сформировать 

- 
самовоспитание 
и саморегуляция 
сталкивается с 
трудностями и 
противоречивым
и действиями; 
 - неумение 
анализировать и 
обобщать 
значимые для 
деятельности 
условия, 
неспособность 
самостоятельно 
формировать и 
рационализиров
ать способы 
выполнения 
деятельности, 
слабо развитый 
самоконтроль, 
самоанализ, 
личностная  
рефлексия 
(личностная 
нестабильность), 
низкая 
стрессоустойчив
ость; 
- стремление к 
идеалу и 
принципиальнос
ти в больших, 
ответственных 
делах и 
беспринципност
ь в малом, 
незначительном; 
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внутренняя 
согласованность 
представления о 
себе 
(сформированно
сть «Я- 
концепции»), 
повышенная 
стрессоустойчив
ость.  
 

стойкость, 
выдержку и 
самообладание и 
в это же время 
может проявить 
подростковую 
импульсивность.  
- хорошо 
(доверительно) 
реагирует на 
рекомендации 
взрослых по 
развитию 
самовоспитания 
и 
стрессоустойчив
ости.  

 - не всегда 
правильно 
(иногда 
агрессивно, 
резко) реагирует 
на помощь со 
стороны 
взрослого или 
сверстника, 
эмоциональная 
(подростковая)  
нестабильность.  

 

II.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся 
Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы старшеклассников 
обусловлены, в первую очередь, открытостью школы на уровне среднего общего образования.  
На уровне среднего общего образования исследование и проект приобретают статус 
инструментов учебной деятельности полидисциплинарного характера, необходимых для 
освоения социальной жизни и культуры и реализуется самим старшеклассником. Он 
самостоятельно формулирует предпроектную идею, ставит цели, описывает необходимые 
ресурсы и пр. Начинают использоваться элементы математического моделирования и анализа 
как инструмента интерпретации результатов исследования. Сам учащийся определяет 
параметры и критерии успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует навык 
принятия параметров и критериев успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по 
отношению к школе социальными и культурными сообществами.  
Презентацию результатов проектной работы учащиеся могут проводить не только в школе, а 
в том социальном и культурном пространстве, где проект разворачивался. Если это 
социальный проект, то его результаты должны быть представлены местному сообществу или 
сообществу благотворительных и волонтерских организаций. Если бизнес-проект — 
сообществу бизнесменов, деловых людей.  
 

II.1.5.  Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся  
 
Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности являются:  
• исследовательское;  
• инженерное;  
• прикладное;  
• бизнес-проектирование;  
• информационное;  
• социальное;  
• игровое;  
• творческое.  
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На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются:  
• социальное;  
• бизнес-проектирование;  
• исследовательское;  
• инженерное;  
• информационное. 
 

II.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности  
 
В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности учащиеся получат 
представление:  
• о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных 
методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности;  
• о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность 
гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных;  
• о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 
естественных науках;  
• об истории науки;  
• о новейших разработках в области науки и технологий;  
• о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 
исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и др.);  
• о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах 
исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации 
проектов (фонды, государственные структуры, др.);  
Учащийся сможет:  
• решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин;  
• использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-
познавательных задач;  
• использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-
познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни;  
• использовать элементы математического моделирования при решении 
исследовательских задач;  
• использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 
полученных в ходе учебно-исследовательской работы.  
С точки зрения формирования УУД, в ходе освоения принципов учебно-исследовательской и 
проектной деятельностей учащиеся научатся:  
• формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 
проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем 
благе;  
• восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, 
определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве;  
• отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 
деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей;  
• оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие как время), необходимые для 
достижения поставленной цели;  
• находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 
предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в различных 
областях деятельности человека;  
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• вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 
объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью 
обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества;  
• самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и 
критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на 
каждом этапе реализации и по завершении работы;  
• адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 
предусматривать пути минимизации этих рисков;  
• адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он 
повлечет в жизни других людей, сообществ);  
• адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 
возможные варианты применения результатов. 
 

II.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие УУД у учащихся, в том числе 
системы организационно-методического и ресурсного обеспечения учебно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся  
 
Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы развития 
УУД, должны обеспечить совершенствование компетенций проектной и учебно-
исследовательской деятельности обучающихся. Условия включают: 

- укомплектованность образовательной организации педагогическими, 
руководящими и иными работниками; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 
организации; 
- непрерывность профессионального развития педагогических работников 
образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего общего 
образования. 
Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для реализации 
программы УУД, что может включать следующее: 

- педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся 
начальной, основной и старшей школы; 
- педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 
- педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или 
участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения 
выбранной программы по УУД; 
- педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в 
соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 
- педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 
исследовательской деятельности; 

- характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 
представлениям об условиях формирования УУД; 

- педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции тьютора 
или педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 
- педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в 
рамках одного или нескольких предметов. 
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Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации 
образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в 
открытом образовательном пространстве: 

- сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями 
общего и дополнительного образования, с учреждениями культуры; 
- обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории 
обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной образовательной 
организации, обеспечение возможности выбора обучающимся формы получения образования, 
уровня освоения предметного материала, учителя, учебной группы, обеспечения тьюторского 
сопровождения образовательной траектории обучающегося); 
- обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, полученных 
обучающимися в иных образовательных структурах, организациях и событиях, в учебные 
результаты основного образования; 
- привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, заочных 
школ, дистанционных университетов) как элемента индивидуальной образовательной 
траектории обучающихся; 
- привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные 
конференции и образовательные события с ровесниками из других городов России и других 
стран, культурно-исторические и языковые погружения с носителями иностранных языков и 
представителями иных культур; 
- обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том 
числе в деятельность социального проектирования и социального предпринимательства; 
- обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную 
исследовательскую деятельность; 

- обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных 
проектов, так и через организованную разнообразную социальную практику: работу в 
волонтерских и благотворительных организациях, участие в благотворительных акциях, 
марафонах и проектах. 
К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание методически 
единого пространства внутри образовательной организации как во время уроков, так и вне их. 
Нецелесообразно допускать ситуации, при которых на уроках разрушается коммуникативное 
пространство (нет учебного сотрудничества), не происходит информационного обмена, не 
затребована читательская компетенция, создаются препятствия для собственной поисковой, 
исследовательской, проектной деятельности. 

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

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

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны обеспечить 
возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень свободы выбора 
элементов образовательной траектории, возможность самостоятельного принятия решения, 
самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели. 

II.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 
учащимися УУД 
 
Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных 
результатов на уровне среднего общего образования УУД оцениваются в рамках, специально 
организованных школой модельных ситуаций, отражающих специфику будущей 
профессиональной и социальной жизни подростка, такие как защита учебного проекта, 
представление учебно-исследовательской работы, образовательное событие. 
Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и применения 
учащимися УУД: 
• материал образовательного события должен носить полидисциплинарный характер;  
• в событии целесообразно обеспечить участие учащихся разных возрастов и разных 
типов образовательных организаций и учреждений (техникумов, колледжей, младших курсов 
вузов и др.); 
• в событии могут принимать участие представители бизнеса, государственных структур, 
педагоги вузов, педагоги образовательных организаций, чьи выпускники принимают участие 
в образовательном событии;  
• во время проведения образовательного события могут быть использованы различные 
форматы работы участников: индивидуальная и групповая работа, презентации 
промежуточных и итоговых результатов работы, стендовые доклады, дебаты и т.п.  
Основные требования к инструментарию оценки УУД во время реализации оценочного 
образовательного события:  
• для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного образовательного 
события, педагогам целесообразно разработать самостоятельный инструмент оценки; в 
качестве инструментов оценки могут быть использованы оценочные листы, экспертные 
заключения и т.п.;  
• правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки каждой 
формы работы в рамках образовательного оценочного события должны быть известны 
участникам заранее, до начала события. По возможности, параметры и критерии оценки 
каждой формы работы учащихся должны разрабатываться и обсуждаться с самими 
старшеклассниками;  
• каждому параметру оценки (оцениваемому УУД), занесенному в оценочный лист или 
экспертное заключение, должны соответствовать точные критерии оценки: за что, при каких 
условиях, исходя из каких принципов ставится то или иное количество баллов; 
• на каждом этапе реализации образовательного события при использовании оценочных 
листов в качестве инструмента оценки результаты одних и тех же участников должны 
оценивать не менее двух экспертов одновременно; оценки, выставленные экспертами, в таком 
случае должны усредняться; – в рамках реализации оценочного образовательного события 
должна быть предусмотрена возможность самооценки учащихся и включения результатов 
самооценки в формирование итоговой оценки. В качестве инструмента самооценки учащихся 
могут быть использованы те же инструменты (оценочные листы), которые используются для 
оценки учащихся экспертами.  
Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения учащимися УУД 
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Публично должны быть представлены два элемента проектной работы:  
• защита темы проекта (проектной идеи);  
• защита реализованного проекта.  
На защите темы проекта (проектной идеи) с учащимся должны быть обсуждены:  
• актуальность проекта;  
• положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, так и 
для других людей; 
• ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для реализации 
проекта, возможные источники ресурсов;  
• риски реализации проекта и сложности, которые ожидают учащегося при реализации 
данного проекта. 
 В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) такая 
корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил учащемуся предпринять реальное 
проектное действие.  
На защите реализации проекта учащийся представляет свой реализованный проект по 
следующему (примерному) плану:  
1. Тема и краткое описание сути проекта.  
2. Актуальность проекта.  
3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, так и 
другие люди.  
4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для реализации 
проекта, а также источники этих ресурсов.  
5. Ход реализации проекта.  
6. Риски реализации проекта и сложности, которые учащемуся удалось преодолеть в ходе его 
реализации.  
Проектная работа должна быть обеспечена тьюторским (кураторским) сопровождением. В 
функцию тьютора (куратора) входит: обсуждение с учащимся проектной идеи и помощь в 
подготовке к ее защите и реализации, посредничество между учащимися и экспертной 
комиссией (при необходимости), другая помощь. Регламент проведения защиты проектной 
идеи и реализованного проекта, параметры и критерии оценки проектной деятельности 
должны быть известны учащимся заранее. По возможности, параметры и критерии оценки 
проектной деятельности должны разрабатываться и обсуждаться с самими 
старшеклассниками.  
Основные требования к инструментарию оценки сформированности УУД при процедуре 
защиты реализованного проекта:  
• оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и динамика 
изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты проектной идеи) до 
воплощения; при этом должны учитываться целесообразность, уместность, полнота этих 
изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта;  
• для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия, в которую 
должны обязательно входить педагоги и представители администрации школы, представители 
местного сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых выполняются проектные 
работы; 
• оценивание производится на основе критериальной модели;  
• для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный 
инструмент; способ агрегации данных, формат вывода данных и способ презентации итоговых 
оценок учащимся и другим заинтересованным лицам определяет сама школа;  
• результаты оценивания УУД в формате, принятом школой доводятся до сведения 
учащихся.  
Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности 
освоения и применения учащимися УУД. 
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Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить выраженный 
научный характер. Для руководства исследовательской работой учащихся необходимо 
привлекать специалистов и ученых из различных областей знаний.  
Возможно выполнение исследовательских работ и проектов учащимися вне школы – в 
лабораториях вузов, исследовательских институтов, колледжей. В случае если нет 
организационной возможности привлекать специалистов и ученых для руководства проектной 
и исследовательской работой обучающихся очно, желательно обеспечить дистанционное 
руководство этой работой (посредством сети Интернет).  
Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 
• естественно-научные исследования;  
• исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки школьной 
программы, например в психологии, социологии);  
• экономические исследования;  
• социальные исследования;  
• научно-технические исследования.  
Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка гипотезы, 
описание инструментария и регламентов исследования, проведение исследования и 
интерпретация полученных результатов. Для исследований в естественно-научной, 
научнотехнической, социальной и экономической областях желательным является 
использование элементов математического моделирования (с использованием компьютерных 
программ в том числе). 
Основные направления формирования и развития УУД на уровне среднего общего 
образования в МКОУ "Усть-Кажинская СОШ".  
Направления деятельности Виды деятельности Формируемые УУД 

Базовые и профильные 
общеобразовательные 
дисциплины 

Применение и развитие УУД на 
предметных занятиях 

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

Предметные курсы 
Применение и развитие УУД на 
предметных курсах 

Владение навыками 
познавательной, учебно-
исследовательской и проектной 
деятельности. Владение 
навыками разрешения проблем 
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Проектная, исследовательская, 
творческая внеурочная 
деятельность 

Применение и развитие УУД на 
курсах внеурочной деятельности 

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

 

 

II.2.  Рабочие программы отдельных учебных предметов 
 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности 
обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы. Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 
деятельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной 
образовательной программы с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 
2) содержание учебного предмета, курса; 
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 
каждой темы. 
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 
2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 
деятельности; 
3) тематическое планирование. 

II.2.1. Рабочая программа учебного предмета «Русский язык»   
 (базовый уровень) 
Л. М. Рыбченковой, О. М. Александровой, А. Г. Нарушевич, Русский язык и литература. 
Русский язык. 10-11 классы. Рабочая программа для общеобразовательных организаций 
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(базовый уровень) Предметная линия Л. М. учебников Рыбченковой, О. М. Александровой, А. 
Г. Нарушевича и др.– М.: Просвещение, 2020 
 
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык». 
Личностные результаты, формируемые при изучении предмета «Русский язык» 
Личностными результатами освоения выпускниками средней школы программы по 
русскому языку на углублённом уровне являются: 

• бережное отношение к русскому языку как неотъемлемой части русской культуры, как 
основе гражданской идентичности; потребность сохранить чистоту русского языка как 
явления национальной культуры;  
• уважение к своему народу, его прошлому, отражённому в языке;  
• осознание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и 
языка межнационального общения;  
• осознание своего места в поликультурном мире; 
• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
гуманитарной науки; готовность участвовать в диалоге культур;  
• потребность саморазвития, в том числе речевого, понимание роли языка в процессах 
познания;  
• готовность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности;  
• готовность и способность вести диалог с другими людьми; сформированность навыков 
сотрудничества;  
• эстетическое отношение к языку и речи, осознание их выразительных возможностей;  
• нравственное сознание и поведение на основе общечеловеческих ценностей.  
 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней школы программы по 
русскому языку на углублённом уровне являются:  

• умение эффективно общаться в процессе совместной деятельности со всеми её 
участниками, не допускать конфликтов;  
• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности; использование различных методов познания; владение логическими 
операциями анализа, синтеза, сравнения;  
• способность к самостоятельному поиску информации, в том числе умение пользоваться 
лингвистическими словарями;  
• умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 
различных источников;  
• владение всеми видами речевой деятельности: говорением, слушанием, чтением и 
письмом;  
• 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.);  
• свободное владение устной и письменной формой речи, диалогом и монологом;  
• умение определять цели деятельности и планировать её, контролировать и 
корректировать деятельность;  
• умение оценивать свою и чужую речь с эстетических и нравственных позиций;  
• умение выбирать стратегию поведения, позволяющую достичь максимального 
эффекта. 
 

Планируемые предметные результаты освоения курса 
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В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего 
образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные 
говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 
определённой функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 
рассуждение) и определённых жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчёты, 
сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного 
профиля обучения; 

правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 
построении текста; 

создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-
стилевой принадлежностью текста; 

сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании текста 
в соответствии с выбранным профилем обучения; 

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

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

извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить её в текстовый 
формат; 

преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

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

соблюдать культуру публичной речи; 

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

оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: распознавать уровни и 
единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; 

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

комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 
выразительности русского языка); 
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отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного русского 
языка; 

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

иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 
языкознания; 

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

дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 
информацию в прослушанном тексте; 

проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 
анализировать полученную информацию; 

сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и 
представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

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

соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 
официально-деловой сферах общения; 

осуществлять речевой самоконтроль; 

совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о 
нормах русского литературного языка; 

использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 
запаса и спектра используемых языковых средств; 

оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе 
художественной литературы). 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 
10 класс (Базовый уровень) 
 
         Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке  

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

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык в Российской 
Федерации и в современном мире: в международном общении, в межнациональном общении. 
Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, 
народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). Активные процессы в 
русском языке на современном этапе. Взаимообогащение языков как результат 
взаимодействия национальных культур. Проблемы экологии языка. 
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Историческое развитие русского языка. Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Речь. Речевое общение  

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

Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и ситуации 
речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и диалогической 
речи. Создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний 
различных типов и жанров в научной, социально-культурной и деловой сферах общения. 
Овладение опытом речевого поведения в официальных и неофициальных ситуациях общения, 
ситуациях межкультурного общения. 

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

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

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, рецензия, выписки, 
реферат и др.), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк, отзыв и др.), 
официально-делового (резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.) стилей, 
разговорной речи (рассказ, беседа, спор). Основные виды сочинений. Совершенствование 
умений и навыков создания текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и 
жанров.                                    

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка художественной 
литературы от других разновидностей современного русского языка. Основные признаки 
художественной речи. 

Основные изобразительно-выразительные средства языка. 

Текст. Признаки текста.   

Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной 
задачи и характера текста. 

Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. Анализ текста с точки 
зрения наличия в нём явной и скрытой, основной и второстепенной информации. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

Культура речи   

Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: нормативный, 
коммуникативный и этический. Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, 
ясность, выразительность речи. Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. 
Самоанализ и самооценка на основе наблюдений за собственной речью. 

Культура видов речевой деятельности — чтения, аудирования, говорения и письма. 

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск 
материала. Композиция публичного выступления. 
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Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). Особенности речевого 
этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. Культура 
разговорной речи. 

Языковая норма и её функции. Основные виды языковых норм русского литературного языка: 
орфоэпические (произносительные и акцентологические), лексические, грамматические 
(морфологические и синтаксические), стилистические. Орфографические нормы, 
пунктуационные нормы. Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и 
навыков. Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. Уместность 
использования языковых средств в речевом высказывании. 

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; их 
использование.     

                                                                                                                                                                    
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА  

«Русский язык» 11 класс 

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

образования: 

       Выпускник на базовом уровне научится: 

-использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

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

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

-создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определённой функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

рассуждение) и определённых жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчёты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

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

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

профиля обучения; 

-правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 

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

стилевой принадлежностью текста; 

-сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 

текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

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

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

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 



65  

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

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

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

формат; 

-преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

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

-соблюдать культуру публичной речи; 

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

стилистические, орфографические и -пунктуационные нормы русского литературного языка; 

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

-использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения –соответствия языковым нормам. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

ними; 

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

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

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

выразительности русского языка); 

-отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного русского 

языка; 

-использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли 

и усиления выразительности речи; 

-иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

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

ведения диалогической речи; 

-дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

-проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

-сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

-владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и 

представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 
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-создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

-соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

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

при обсуждении дискуссионных проблем; 

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

официально-деловой сферах общения; 

-осуществлять речевой самоконтроль; 

-совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о 

нормах русского литературного языка; 

-использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств; 

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

художественной литературы) 

                                                                   

 Содержание учебного предмета «Русский язык» 

 11 класс 

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

Язык как система. Основные уровни языка. Язык и общество. Язык и культура. Язык и история 

народа. Русский язык в Российской Федерации и в современном мире: в международном 

общении, в межнациональном общении. Формы существования русского национального 

языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные 

разновидности, жаргон, арго). Активные процессы в русском языке на современном этапе. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. Проблемы 

экологии языка. 

Речь. Речевое общение  

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

Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и ситуации 

речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и диалогической 

речи. Создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний 

различных типов и жанров в научной, социально-культурной и деловой сферах общения. 

Овладение опытом речевого поведения в официальных и неофициальных ситуациях общения, 

ситуациях межкультурного общения. 
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Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической дифференциации 

языка. Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), 

разговорная речь и язык художественной литературы как разновидности современного 

русского языка. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, 

характерные для разговорного языка, научного, публицистического, официально-делового 

стилей. 

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, рецензия, 

выписки, реферат и др.), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк, отзыв и 

др.), официально-делового (резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.) стилей, 

разговорной речи (рассказ, беседа, спор). Основные виды сочинений. Литературный язык и 

язык художественной литературы. Отличия языка художественной литературы от других 

разновидностей современного русского языка.  

Основные изобразительно-выразительные средства языка. 

Текст. Признаки текста. 

Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной 

задачи и характера текста. 

Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. Анализ текста с точки 

зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации. 

Культура речи 

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

коммуникативный и этический. Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, 

ясность, выразительность речи.Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Самоанализ и самооценка на основе наблюдений за собственной речью. 

Культура видов речевой деятельности ― чтения, аудирования, говорения и письма. 

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

материала. Композиция публичного выступления. 

Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). Особенности речевого 

этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. Культура 

разговорной речи.  

Языковая норма и её функции. Основные виды языковых норм русского литературного языка:  

орфоэпические (произносительные и акцентологические), лексические, грамматические 

(морфологические и синтаксические), стилистические. Орфографические нормы, 
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пунктуационные нормы. Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и 

навыков. Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. 

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; их 

использование. 

Тематическое планирование учебного предмета «Русский язык» 
10 класс   

№ п/п Наименование разделов и тем Колчество 
часов 

р/речи к/работы 

1 ЯЗЫК КАК ЗНАКОВАЯ 
СИСТЕМА И 
ОБЩЕСТВЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ   

8 2  

2 ЯЗЫК И РЕЧЬ. КУЛЬТУРА 
РЕЧИ   

14  2 

3 РЕЧЬ. РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ 2   
4 ТЕКСТ ВИДЫ ЕГО 

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
7 3  

5 ПОВТОРЕНИЕ 4  2 
 ИТОГО: 35 5 4 

 
 
         Тематическое планирование учебного предмета «Русский язык» 
11 класс   

№ п/п Наименование разделов и тем Колчество 
часов 

р/речи к/работы 

1 ЯЗЫК КАК ЗНАКОВАЯ 
СИСТЕМА И 
ОБЩЕСТВЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ   

6 2  

2 ЯЗЫК И РЕЧЬ. КУЛЬТУРА 
РЕЧИ   

11  2 

3 ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 
СТИЛИСТИКА И КУЛЬТУРА 
РЕЧИ 

15 3  

4 ПОВТОРЕНИЕ 3  3 
 ИТОГО: 35 5 5 

  

II.2.2. Рабочая программа учебного предмета «Литература» 10-11 класс (базовый 
уровень) 
Литература. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников под ред. В.П. 
Журавлёва, Ю.В. Лебедева. 10 - 11 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций: 
базовый уровень / В.П.Журавлева ,             Ю.В.Лебедева   - М.: Просвещение, 2020 10 - 11 
класс 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература» 

 10 класс 

Личностные результаты: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 
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Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 
России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 
народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 
гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 
общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной формирование 
ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию 
и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентирования в 
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 
интересов; 
• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 
духовное многообразие современного мира; 
• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 
• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 
этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 
и ответственного отношения к собственным поступкам; 
• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими товарищами в процессе образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 
всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 
среде; 
• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
Метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 
•  умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 
• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 
условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 
решения; 
• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной деятельности; 
• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-
следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 
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аналогии) и делать выводы; 
• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач; 
• смысловое чтение; умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и с учетом интересов; формулировать, аргументировать и 
отстаивать свое мнение; 
• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; 
владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 
• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий. 
Предметные результаты: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других 
народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., литературы 
народов России и зарубежной литературы; 
• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных 
в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; 
• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному 
из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 
литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких 
произведений; 
• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных 
средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания произведения 
(элементы филологического анализа); владение элементарной литературоведческой терминологией при 
анализе литературного произведения; 
• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 
сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 
• формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 
• умение интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные произведения; 
• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 
• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 
адекватное восприятие; 
• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных 
средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному 
тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вести диалог; 
• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных 
произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на литературные и общекультурные 
темы; 
• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 
восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 
• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных 
языковых средств в создании художественных образов литературных произведений. 
 

Содержание учебного предмета «Литература» 

10 класс 

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕАЛИЗМА В РЛ 19 ВЕКА. Исторические причины 
особого развития русской классической литературы. Своеобразие становления реализма в РЛ. 
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Национальное своеобразие русского реализма. Эволюция русского реализма.  

Теория. Реализм как литературное направление. Русский реализм. Художественная форма. 
Рр. Индивидуальное сообщение «Реализм как худ.направление.» 
СТАНОВЛЕНИЕ РЕАЛИЗМА КАК НАПРАВЛЕНИЕ В ЕВРОПЕЙСКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЕ  Фредерик Стендаль «Красное и белое». Оноре де Бальзак «Человеческая 
комедия». Роман «Евгения Гранде». Роман « Отец Горио». Чарльз Диккенс. Рождественские 
повести. Роман «Домби и сын».  
Теория. Новелла. Роман. Система образов. Соц.-психологический тип героя. Повесть. 
Святочный рассказ. 
Рр. Сообщение о жанре святочного рассказа. Сообщение-обзор об английской литературе 19 
века. Сообщение о соц.-сатирических произведениях У.Теккерея.  
Лит. практикум. Анализ произведений. 
Пр.д-ть. Презентация о судьбе книг Стендаля в России 19 века. Презентация о жизни и 
творчестве Бальзака.  
И,С,Тургенев 
Преходящее и вечное  в художественном мире И.С.Тургенева. Этапы биографии и творчества 
И.С. Тургенева. Рассказы цикла «Записки охотника». Повести «Муму» и «Постоялый двор» 
как творческая лаборатория автора. Творческая история романа и своеобразие романа «Отцы 
и дети». Общественная атмосфера и ее отражение в романе. Взаимоотношения Базарова с 
Кирсановым. Базаров и Одинцова. «Дуэль Евгения Базарова и Анны Одинцовой. Базаров и его 
родители. Базаров – нигилист. Причины конфликта Базарова с окружающими и причины его 
одиночества. Базаров перед лицом смерти. 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. Оппоненты героя, их нравственные и социальные позиции. «Вечные темы» в 
романе (природа, любовь, искусство). «Тайный психологизм»: художественная функция 
портрета, пейзажа, интерьера. Авторская позиция и способы ее выражения. Полемика вокруг 
романа. 
Роман «Дым». Общественный подъем 1870 годов. Роман «Новь». Последние годы жизни 
Тургенева.  
Теория. Прототип литературного героя. Нигилизм и образ нигилиста. Конфликт в романе. 
Психологизм. Эпилог романа.  
Литературоведческий практикум. Анализ эпизодов романа. 
Рр. Составление тезисного плана критической статьи. Написание сочинения на предложенные 
темы. Написание сообщения и реферата.  
Пр.д-ть. Историко-культурный комментарий к сценам споров Базарова с Павлом Петровичем 
(дискуссия).  
 
Николай Гаврилович Чернышевский.   
Гражданская казнь Чернышевского. Этапы биографии и творчества Н.Г. Чернышевского. 
Творческая история романа «Что делать?». Жанровое своеобразие романа. Значение «Что 
делать?» в истории литературы и революционного движения. Композиция романа. Старые 
люди. Новые люди. «Особенный человек». 
Теория. Жанр утопии. Антиэстетизм романа. Прием иносказания и аллегории. Внутренний 
монолог героя. Фабула романа.  
Литературный практикум. Анализ эпизодов романа. 
Рр. Выборочный пересказ на тему «История Веры Павловны.»  
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Пр.д-ть. Презентация основных этапов жизни и творчества Чернышевского. Интерпретация 
четырех снов Веры. (диспут) 
 
Иван Александрович Гончаров.   
Своеобразие художественного таланта Гончарова. Основные этапы жизни и творчества. Роман 
«Обыкновенная история». Цикл очерков «Фрегат «Паллада».Роман  «Обломов». История 
создания. Особенности композиции романа. Прием антитезы в романе. Образ главного героя 
в романе «Обломов». Понятие «обломовщина». Роль главы «Сон Обломова» в произведении. 
Роль второстепенных персонажей. Обломов и Захар. Обломов и Штольц. Женские образы в 
романе и их роль в развитии сюжета. Пейзаж, портрет, интерьер в художественном мире 
романа. Способы выражения авторской позиции в романе. Образ Обломова в ряду образов 
мировой литературы (Дон Кихот, Гамлет). «Обломов» - роман, утвердивший писателя как 
классика. Художественное мастерство И.А. Гончарова в романе. Историко-философский 
смысл романа. 
Роман «Обрыв»  в оценке русской критики.  
Теория. Очерк. Портрет,речь, предыстория героя романа. Интерьер. Художественные 
детали. Антитеза романа. Антипод героя. «Обломовщина». 
Литературный практикум. Анализ эпизодов романа. 
Рр. Составление тезисного плана критической статьи. Стилистический анализ фрагмента. 
Написание сочинения. Написание реферата.  
Пр.д-ть. Презентация биографии Гончарова. Фрагменты очерков «Фрегат 
«Паллада»»(выразит.чтение с комментариями). Просмотр эпизодов фильма Н.С.Михалкова 
«Несколько дней из жизни И.И.Обломова»,обсуждение.  
 
Александр Николаевич Островский  
Художественный мир драматурга. Этапы биографии и творчества. Драма «Гроза». Идейно-
художественное своеобразие. Город Калинов и его обитатели. Образ Катерины. Ее душевная 
трагедия. Семейный и социальный конфликт в драме. Борьба героини 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». Анализ комедии «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. 
Теория. Действующее лицо пьесы. Реплики и монологи. Второстепенные персонажи пьесы. 
Развитие любовного сюжета. Конфликт драмы. Композиция драмы: экспозиция, завязка, 
кульминация, развязка действия.  
Литературный практикум. Сопоставление героев пьесы «Гроза». 
Рр. Подготовка сообщения об участии Островского в этнографической экспедиции по задания 
Морского ведомства. Составление тезисного плана критич.статьи. Подготовка сообщения о 
порядках города Калинова. Выразительное чтение отрывков пьесы наизусть. Написание 
реферата. Написание сочинения.  
 
Федор Иванович Тютчев.   
Малая родина Тютчева. Тютчев и поколение «любомудров». 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 
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– поэт-философ и певец родной природы. Раздумья о жизни, человеке и мироздании. Тема 
родины. Любовная лирика: любовь как «поединок роковой». Художественное своеобразие и 
ритмическое богатство стиха. 
Рр. Подготовка сообщения о литер.судьбе Тютчева. Выразительное чтение наизусть стих-й 
Тютчева. Лексико-фразеологический анализ стихотворения «Фонтан». Написание сочинения. 
Реферат. 
Пр.д-ть. Презентация о малой родине Тютчева. Коллективный проект. 
Николай Алексеевич Некрасов.   
О народных истоках мироощущения Некрасова. Детство и отрочество Некрасова. 
«Петербургские мытарства». Встреча с В.Г.Белинским. Основные темы и идеи в творчестве 
Н.А. Некрасова. «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. Решение «вечных тем» в 
поэзии Некрасова. 
Поэма «Кому на Руси жить хорошо». История создания поэмы, сюжет, жанровое своеобразие, 
фольклорная основа, смысл названия. Горькая доля народа пореформенной России. 
Путешествие как прием организации повествования. Авторские отступления. Мастерство 
изображения жизни России. Многообразие народных типов в галерее героев поэмы. Народ в 
споре о счастье. «Люди холопского звания» и народные заступники. Народ и Гриша 
Добросклонов. Сатирические образы помещиков. Образ Савелия, «богатыря святорусского». 
Судьба Матрены Тимофеевны, смысл ее «бабьей притчи». Проблемы счастья и смысла жизни 
в поэме. 
Теория. Поэтическая декларация. Литературная преемственность и новаторство. 
Комплексный анализ стихотворения. Сатира и пародия.  
Рр. Подготовка сообщения на тему «Некрасов и Достоевский». Чтение наизусть стих-й 
Некрасова. Сообщения на предложенные темы. Написание сочинений. 
Литерат.практикум. Сопоставление стихотворений Некрасова и стих-ями других поэтов. 
Характеристика эпизодов поэмы. 
Пр.д.ть. Презентация  о творчестве поэта. Коллективный проект. 
 
Афанасий Афанасьевич Фет.   
Русский дворянин А.Шеншин. А.А. Фет. «Поэтам», «Это утро, радость эта…», «Шепот, 
робкое дыханье…», «Сияла ночь…», «Еще майская ночь», «Еще весны душистой нега…» 
«Заря прощается с землею,,,», «Облаком волнистым…», На железной дороге». Точность в 
передаче человеческого восприятия картин родной природы, оттенков чувств и душевных 
движений человека. Фет и теория «чистого искусства». Волшебство ритмов, звучаний, 
мелодий.Метафоричность лирики Фета. 
Теория. Образец антологической лирики. Метафоричность лирики. Музыкальность лирики и 
звукопись, ассоциативные связи. Звуковая организация текста.  
Рр. Подготовка сообщений о творческой истории сборника «Вечерние огни». 
Конспектирование критич.статьи. Написание сочинения. Реферат. 
Лит.практикум. Анализ стихотворений.  
Пр.д-ть. Презентация о жизни и творчестве Фета. Урок-концерт. 
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Алексей Константинович Толстой.   
Жизненный путь А.К. Толстого. Лирика А.К. Толстого. Баллады и былины А.К. Толстого. 
Трилогия Толстого «Смерть Иоанна Грозного», «Царь Федор Иоаннович», «Царь Борис». 
Сатирические произведения А.К. Толстого. «Бесстрашный сказатель правды». 
Теория. Мотив исторической памяти. Былинные образы в сатирических целях. Историческая 
баллада. Литературная маска. Драматическая трилогия. Прием стилизации.  
Рр. Сообщение о литературной маске. Написание сочинения и реферата.  
Лит.практикум. Анализ стих-й.  
Пр.д-ть. Презентация о творческом пути А.К.Толстого. Коллективный проект 
«Универсальный талант». 
 
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин.   
Мастер сатиры. Этапы биографии и творчества М.Е. Салтыкова-Щедрина. «Вятский 
плен.»Жизненная позиция писателя. Сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина – синтез его 
творчества. «История одного города» как сатирическое произведение. Перекличка событий и 
героев произведения с фактами российской истории. Собирательные образы 
градоначальников и «глуповцев». Органчик и Угрюм-Бурчеев. Тема народа. Смысл финала 
романа «История одного города». Своеобразие приемов сатирического изображения в 
произведениях Салтыкова-Щедрина (гротеск, алогизм, сарказм, ирония, 
гипербола).»Общественный » роман «Господа Головлевы».  
Теория. Сатира и юмор. Сатира и антиутопия. Анархаизмы. Пародия. Гротеск. 
Фантастика.  
Рр. Подготовка сообщения о годах службы Салтыкова-Щедрина в должности вице-
губернатора. Написание отзыва. Комплексный анализ эпизода. Написание сочинения.  
Лит.практикум. Характеристика героев.  
Пр.д-ть. Презентация о жизни и творчестве писателя. Дискуссия.  
 
Страницы истории западноевропейского романа 19 века.  
Фредерик Стендаль «Красное и белое». Оноре де Бальзак «Человеческая комедия». Роман 
«Евгения Гранде». Роман « Отец Горио». Чарльз Диккенс. Рождественские повести. Роман 
«Домби и сын».  
Теория. Новелла. Роман. Система образов. Соц.-психологический тип героя. Повесть. 
Святочный рассказ. 
Рр. Сообщение о жанре святочного рассказа. Сообщение-обзор об английской литературе 19 
века. Сообщение о соц.-сатирических произведениях У.Теккерея.  
Лит. практикум. Анализ произведений. 
Пр.д-ть. Презентация о судьбе книг Стендаля в России 19 века. Презентация о жизни и 
творчестве Бальзака.  
 
Федор Михайлович Достоевский.  
Ф.М. Достоевский. Этапы биографии и творчества. Творческая биография Ф.М, Достоевского. 
«Бедные люди». Кружок Петрашевского. Сибирь и каторга. «Почвенничество Достоевского». 
Роман «Преступление и наказание». В Петербурге Достоевского. Раскольников среди 
униженных и оскорбленных. Социальные и философские причины бунта Раскольникова. Идея 
Раскольникова о праве сильной личности. Преступление Раскольникова. Причины поражения 
Раскольникова. Раскольников и «сильные мира сего». Раскольников и его «двойники» (Лужин 
и Свидригайлов). Место Раскольникова в системе образов романа. Раскольников и Порфирий 
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Петрович. «Правда» сони Мармеладовой. Воскрешение человека в Раскольникове через 
любовь. Раскольников и Соня Мармеладова. Смысл финала романа. Нравственная 
проблематика, острое чувство ответственности в произведениях писателя. «Поиски «человека 
в человеке». «Преступление и наказание». Детективный сюжет и глубина постановки 
нравственных проблем. Раскольников. Сонечка Мармеладова и проблема нравственного 
идеала автора. Тема гордости и смирения. Библейские мотивы в романе. Мрачный облик 
Петербурга. Роль эпилога. 
Роман «Подросток». Роман «Братья Карамазовы».  
Теория. Психологический роман. Философский роман. Социальный роман. Полифонизм 
романа. Герой и его внутренний мир. Психологизм. Интерьер. Кульминация.  
Рр. Подготовка сообщения о кружке Петрашевского. Сообщение о книге «Записки из 
Мертвого дома». Рецензия на кинофильм «Преступление и наказание». Написание сочинения. 
Реферат.  
Лит. практикум. Анализ эпизодов. Анализ героев романа.  
Пр.д-ть. Презентация о жизни и творчестве писателя. Коллективный проект.  
 
Лев Николаевич Толстой  
Родовое гнездо. Л.Н. Толстой. По страницам великой жизни. Трилогия Толстого.  
«Севастопольские рассказы». «Война и мир» - роман-эпопея: проблематика, образы, жанр. 
Эпизод «Вечер в салоне Шерер. Петербург. Июль 1805 г.» Именины у Ростовых. Лысые горы. 
Изображение войны 1805-1807 г.г. Поиски плодотворной деятельности П. Безухова и А. 
Болконского. Быт поместного дворянства и «жизнь сердца» героев. Система образов в романе 
и нравственная концепция Толстого, его критерии оценки личности. Война 1812 года – 
Отечественная война. Осуждение войны. Бородинское сражение как идейно-композиционный 
центр романа. Кутузов и Наполеон в романе. Противопоставление Кутузова и Наполеона. 
Партизанская война. Бегство французов. Последний период войны и ее воздействие на героев. 
«Мысль народная» в романе «Война и мир». Простой народ как ведущая сила исторических 
событий и источник настоящих норм морали. Эпилог романа. «Бородино» Лермонтова как 
зерно замысла романа-эпопеи. История создания. Жанровое своеобразие. Художественные 
особенности произведения: специфика композиции, психологизм и «диалектика души» в 
раскрытии характеров персонажей. Женские образы романа – Наташа Ростова и Марья 
Болконская. Картины войны в романе. «Роевая» жизнь крестьянства. 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. Интерес к Толстому в современном мире. 
«Анна Каренина».Религиозно-эстетические взгляды Толстого. «Воскресение». Уход и смерть.  
Теория. Эпос. Роман-эпопея. Путь искания героя. Герой и толпа. «Диалектика души» 
«Мысль народная» в романе –эпопее. 
Рр. Сообщение о трилогии Толстого.  Сообщение об участии Толстого в войне. 
Конспектирование крит.статей. Написание сочинения.  
Лит.практикум. Комментированное чтение  фрагмента трилогии. Анализ эпизодов романа.  
Пр.д-ть. Презентация о жизни и творчестве Толстого. Историко- литературная справка о 
событиях войны . 
 
Николай Семенович Лесков  
Краткая справка о жизни и творчестве писателя. Судьба его творчества. Художественный мир 
произведений Н.С. Лескова. «Очарованный странник». Изображение национального русского 
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характера в повести. Идейно-художественное своеобразие повести. Лесков как мастер 
изображения русского быта. Национальный характер в изображении писателя. Напряженность 
сюжетов и трагизм судеб героев его произведений.  «Леди Макбет Мценского уезда». 
«Соборяне». «Очарованный странник». Особенности сюжета повести. Изображение этапов 
духовного пути личности. (смысл странствий героя повести). Иван Флягин – один из героев- 
правдоискателей. Былинные мотивы повести. Особенности лесковской повествовательной 
манеры сказа. 
Теория. Сказ. Сказовое повествование. Повесть-хроника. Композиция хроники. Герой 
хроники.  
Рр. Сообщения о сказе Лескова «Левша». Составление сложного плана. Подготовка 
сообщения. Написание сочинения. Реферат.  
Лит. практикум. Анализ эпизодов жизни главного героя.  
Пр.д-ть. Презентация о жизни и творчестве Лескова.  
 
Страницы зарубежной литературы конец 19 – начало 20 вв.  
Обзорная лекция по творчеству Генрик Ибсена, Ги де Мопассана, Бернарда Шоу. 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. «Пигмалион».  
Теория. Пьеса. Конфликт. Сюжет. Новелла. «Драма идей». 
Рр. Сообщение о полит. И театральной деятельности Ибсена. Выразительное чтение 
фрагментов. Сообщение о театрализации пьес Б.Шоу. Реферат. 
Лит.практикум. Анализ героев пьесы. Анализ новелл.  
Пр.д-ть. Презентации о биографиях писателей.  
 
Антон Павлович Чехов. 
А.П. Чехов. Этапы биографии и творчества. Повесть «Степь». Тема гибели души в рассказе 
«Ионыч». Рассказы Чехова, своеобразие их тематики и стиля. Проблема ответственности 
человека за свою судьбу. Мастерство писателя: внимание к детали, «импрессионизм», 
философская глубина, лаконизм повествования. 
Действующие лица пьесы «Вишневый сад» и тема ответственности человека за свою судьбу. 
Конфликт в пьесе «Вишневый сад». Символический смысл образа вишневого сада. Тема 
времени в пьесе. Подтекст. Своеобразие жанра. Раневская и Гаев как герои уходящего в 
прошлое усадебного быта. Разлад между желаниями и реальностью существования – основа 
конфликта пьесы. Образы Лопахина, Пети Трофимова и Ани. Образы слуг (Яша, Дуняша, 
Фирс). Внесценические персонажи. Новаторство Чехова-драматурга. Значение творческого 
наследия Чехова для мировой литературы и театра. 
Теория. Комедия. Система персонажей. Символический смысл образа. Подтекст.  
Рр. Сообщения о жизни и творчестве Чехова. Критический отзыв о пьесе. Написание 
сочинения. Реферат. 
Лит. практикум. Анализ произведений. 
 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

  «Литература»   11 класс  
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     Программа помогает реализовать СДП в обучении, а также требования ФГОС СОО к 
результатам образования школьников по предмету «Литература».  

Личностные: 

1) осознание своей российской гражданской идентичности, воспитание патриотизма, 
уважение к истории Отечества, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России; знание истории, языка, культурного наследия народов 
России и человечества; усвоение традиционных ценностей многонационального российского 
общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе умения ориентироваться в мире профессий и профессиональных 
предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 
формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 
значимом труде; 
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 
духовное многообразие современного мира;  
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 
этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 
и ответственного отношения к собственным поступкам; 
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими товарищами в процессе образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 
9) формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 
всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 
среде; 
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
Предметные: 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 
формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 
этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;  

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, 
как особого способа познания жизни;  
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3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 
возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений российской и 
мировой культуры;  

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 
способного 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;  

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 
разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 
принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 
публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 
оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 
отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, 
но и интеллектуального осмысления. 

Метапредметные: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 
решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
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конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 
деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего общего 
образования 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, 
приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 
– в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а 
именно: 
• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 
аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем 
смыслы и подтексты); 
• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 
произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 
• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или более) 
основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их 
взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 
произведения; 
• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей 
элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы 
изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия 
и/или развития их характеров; 
• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 
произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их 
художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 
наполненности, эстетической значимости; 
• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, 
раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста способствует 
формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя 
(например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой 
или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 
• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется 
отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (например, 
ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 
– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 
• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать 
небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя целостное 



80  

восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности произведения 
к литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 
• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои собственные 
обоснованные интерпретации литературных произведений. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

– о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 
– о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 
– о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 
– об историко-культурном подходе в литературоведении; 
– об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 
– о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;  
– имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия 
ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами 
нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 
– о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 
 

  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО предмета «Литература» 11 класс 

ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

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

Содержание понятия «мировая литература». Характерные черты мировой литературы 
рубежа XIX—XX веков. 
Т.-С.  Элиот.  Жизнь  и  творчество.   Стихотворение   «Любовная   песнь Дж. 
Альфреда Пруфрока». Идейная сущность и основной конфликт произведения. 
Э.-М. Ремарк. Судьба и творчество. Роман «На Западном фронте без перемен». 
Образная система  произведения.  Сюжет  и  композиция.  Человек и война в романе. 
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА НАЧАЛА XX ВЕКА 

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

Жизнь и творчество Бунина. Философская направленность творчества. Мотивы и 
образы бунинской лирики. Традиции русской классики в творчестве Бунина. 
Лирическая проза писателя. 
Повесть «Деревня». Изображение России в повести. Тема  русской  де- ревни. 
Рассказ «Господин из Сан-Франциско». Образ греха в рассказе. Философия 
жизни и смерти, вечное и «вещное» в произведении. Роль эпизодических 
персонажей. Кризис цивилизации в рассказе «Господин из Сан- Франциско». 
Проблема бездуховности буржуазного общества. Смысл финала произведения. 
Идейно-художественное своеобразие рассказа. Образы-символы. Приём контраста. 
Антропоцентризм литературы XIX века. 
Рассказы  «Солнечный  удар»,  «Тёмные  аллеи»,  «Чистый   понедельник». Тема 
любви в произведениях Бунина. Средства создания художественного образа.  
Поэтичность  женских  образов.  Психологизм  бунинской  прозы и особенности 
внешней изобразительности. Роль предыстории в художественном произведении. 
Художественная деталь. 
Роман «Жизнь Арсеньева». Автобиографическая основа романа.  Вечные темы в 
романе. Художественное время и пространство в произведении. Бунинская 
концепция жизни и смерти. Мотив памяти и тема России в бунинской прозе. 
Своеобразие художественной манеры Бунина. Новаторство романа Бунина. 
АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ КУПРИН 

А. И. Куприн: жизнь, творчество, личность писателя. 
Повесть  «Олеся».  Противопоставление  мира  природы  и  цивилизации в 
повести. Поэтизация природы в повести «Олеся», богатство духовного мира 
героини. Мечты Олеси и реальная жизнь деревни и её обитателей. Конфликт в 
произведении. Художественные особенности повести «Олеся». Композиция 
повести. Антитеза как приём композиции. Черты романтизма в произведении. 
Повесть «Поединок»: автобиографический и гуманистический характер 
произведения. Проблематика и антивоенный пафос повести. Основные сюжетные 
линии произведения. Смысл названия повести. 
Рассказ «Гранатовый браслет». Проблематика произведения. Любовь как 
талант и тема социального неравенства в произведении. Смысл названия 
рассказа. Образы главных героев. Роль второстепенных персонажей. Символизм 
детали в прозе Куприна. Роль сюжета в повестях и рассказах писателя. 
Традиции русской психологической прозы в творчестве Куприна. Контроль: 
контрольное сочинение по творчеству И. А. Бунина и А. И. Куприна. 
 ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ АНДРЕЕВ 

Жизнь и судьба Л. Н. Андреева. Реализм, модернизм, экспрессионизм в 
творчестве писателя. Особенности художественного восприятия мира. 

Рассказ «Большой шлем». Сюжет и композиция произведения. Концепция 
обезличенного человека. Трагический смысл финала рассказа. 
ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ШМЕЛЁВ 

Творчество И. С. Шмелёва. Этапы жизни и творчества писателя. Национально-
историческая проблематика произведений. Тема России в творчестве И. С. 
Шмелёва. 
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Повесть «Солнце мёртвых». Специфика жанра и композиции произведения. 
Автобиографические черты в образе рассказчика. Конфликт и идейно-
художественное своеобразие произведения. 
БОРИС КОНСТАНТИНОВИЧ ЗАЙЦЕВ 

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

АРКАДИЙ ТИМОФЕЕВИЧ АВЕРЧЕНКО 

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

ТЭФФИ  (Надежда  Александровна  Ло€хвицкая) 

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

Основные этапы жизни и творчества В. В. Набокова. Англоязычное творчество, 
лирика Набокова. Литературное наследие. 
Роман  «Машенька».  Два  параллельных  временны´х  пространства  в  
повествовании: прошлое и настоящее. Тема «эмигрантского небытия» в романе. 
Образная система романа. Россия глазами писателя-эмигранта. Феномен языка 
Набокова. 
ОСОБЕННОСТИ ПОЭЗИИ НАЧАЛА XX ВЕКА 

Серебряный век как историко-литературное и эстетическое явление. Модернизм в 
поэзии Серебряного века. Феномен Серебряного века. Литературное течение и 
литературное направление. Дифференциация понятий 
«Серебряный век», «декаданс», «модернизм». Модернизм как литературное 
направление и его основные течения. Литературный авангард. 
РУССКИЙ СИМВОЛИЗМ 

Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на 
творчество русских символистов. Предсимволизм. 
В. Я. Брюсов — идеолог русского символизма. Символизм как миропонимание. 
Литературные манифесты символистов. 
Символизм и русские поэты-символисты.  «Старшие  символисты»: Н. М. 
Минский, Д.  С.  Мережковский,  З.  Н.  Гиппиус,  В.  Я.  Брюсов, К. Д. 
Бальмонт, Ф. Сологуб. «Младосимволисты»: А. Белый, А. А. Блок, Вяч. И. 
Иванов. Влияние символизма на последующее развитие русской литературы XX 
века. 
ВАЛЕРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ БРЮСОВ 

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

Основные этапы творческого пути и  особенности  поэтики  К.  Д.  Бальмонта. 
Своеобразие художественного творчества Бальмонта. Бальмонт как представитель 
«старшего символизма». 
Стихотворения «Сонеты солнца», «Придорожные травы», «Я не знаю мудрости», «Я 
мечтою ловил уходящие тени...», «Лунный луч», «Фантазия». Лирический герой и 
основные черты символической поэзии Бальмонта. 
Образно-стилевое богатство лирики Бальмонта. Цветопись и звукопись поэзии 
Бальмонта. Тема России в эмигрантской лирике Бальмонта. Понятия 
«эвфония», «аллитерация», «ассонанс». 
ИННОКЕНТИЙ ФЁДОРОВИЧ АННЕНСКИЙ, ФЁДОР СОЛОГУБ, АНДРЕЙ 
БЕЛЫЙсновные этапы жизни и творчества И. Ф. Анненского, Ф. Сологуба, 
А. Белого. 
Стихотворения А. Белого «На горах»,  «Отчаянье»,  И.  Ф.  Анненского 
«Мучительный сонет», «Смычок и струны», Ф. Сологуба «В тихий вечер 
на распутьи двух дорог…», «Не трогай в темноте…». Основные темы и 
мотивы лирики поэтов. 

РУССКИЙ АКМЕИЗМ 

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

Судьба и творчество Н. С. Гумилёва. Ранняя и зрелая лирика. Поэтические 
открытия сборника «Огненный столп». 
Стихотворения Гумилёва «Капитаны», «Канцона вторая», «Дон Жуан», 
«Мои читатели», «Шестое чувство», «Жираф», «Заблудившийся трамвай». 
Проблематика и поэтика лирики Гумилёва. Романтический герой лирики 
Гумилёва. Яркость, праздничность восприятия мира. Активность, действенность 
позиции героя, неприятие серости, обыденности существо- вания. Влияние 
поэтических образов и ритмов Гумилёва на русскую поэзию XX века. Понятия 
«лирический герой — маска», «неоромантизм». 
РУССКИЙ ФУТУРИЗМ 

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

М. Горький: жизнь, творчество, личность. Ранние романтические рас- сказы М. 
Горького. 
«Макар Чудра». Романтический пафос и реализм рассказа Горького. Новый 
романтический герой. Романтический пейзаж. Народно-поэтические истоки 
романтической прозы писателя. 
Рассказ «Старуха Изергиль». Проблематика и особенности композиции 
произведения. Проблема героя в рассказах Горького. Смысл противопоставения 
Данко и Ларры. Тема ответственности за свой жизненный  выбор. Идея 
произведения. Героический пафос. 
Пьеса М. Горького «На  дне» как социально-философская драма. Система образов 
произведения. Композиция и конфликт пьесы. Спор о назначении человека в 
пьесе. Три правды в пьесе и их трагическое столкновение: 
правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда веры в человека 
(Сатин). Смысл названия драмы. Авторская позиция  в  произведении. Интерпретация 
драмы в критике. Новаторство Горького-драматурга. Сценическая судьба  пьесы. 
Своеобразие публицистики и мемуарных очерков Горького. Литературные 
портреты. Пафос «Несвоевременных мыслей» Горького. 
Контроль: контрольное сочинение по творчеству М. Горького. 
АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ БЛОК 

Жизнь, творчество, личность А. А. Блока. Романтический мир раннего Блока. Поэт 
и символизм. Основные темы лирики. Поэт и революция. Последние годы жизни 
поэта. 
Сборник «Стихи о Прекрасной Даме». Стихотворения «Предчувствую 
Тебя…», «Ты горишь над высокой горою…», «Вхожу я в тёмные 
храмы…». Эволюция образа Прекрасной Дамы. 
Стихотворения «Незнакомка», «В ресторане», «Ночь, улица, фонарь, 
аптека…». Образы «страшного мира», идеал и действительность в 
художественном мире поэта. Лирический герой стихотворений. Деталь в 
лирическом произведении. 
Цикл стихотворений Блока «На поле Куликовом». Тема Родины и исторического 
пути России. Стихотворения «На железной дороге», «Россия», 
«Русь». Эволюция  темы  Родины  в  творчестве  Блока. 
Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и её восприятие современниками. 
Многоплановость, сложность художественного мира поэмы. Жанр, стиль, сюжет, 
композиция и проблематика произведения. Символика произведения. Рефрен. 
Авторская позиция и способы её выражения в поэме. Образ Христа в поэме. 
Многозначность финала. Неутихающая полемика вокруг поэмы. Влияние 
творчества Блока на русскую поэзию XX века. 
Статья А.  А.  Блока  «Интеллигенция  и  революция». 
Контроль: контрольное сочинение по творчеству А. А. Блока. 
НОВОКРЕСТЬЯНСКАЯ ПОЭЗИЯ 

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

Жизнь и творческая биография поэта. С. А. Есенин как национальный русский 
поэт. 
Стихотворения  «Гой,  ты,   Русь,   моя   родная…»,   «Письмо   матери», 
«Мой край задумчивый и нежный…», «Край  любимый,  сердцу  снятся…», 
«Русь», «Запели тёсаные дроги…», «Учусь постигнуть в каждом миге…», «О 
Русь, взмахни крылами…», «Ветры, ветры, о снежные ветры…», «Не жалею, 
не зову, не плачу…», «Несказанное, синее, неж- ное…», «Русь Советская», 
«Русь уходящая», «Спит ковыль…», «Сорокоуст», «Низкий дом с голубыми 
ставнями…». Мотивы ранней  лирики. Тема Родины и природы в поэзии. 
Идеальное и реальное в изображении деревни. Есенин и имажинизм. 
Исповедальность стихотворных посланий родным и любимым людям. Образ 
голубой Руси. Библейские образы. Мотив странничества. Мифологическая и 
фольклорная основа поэзии. 

Стихотворения «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Заметался пожар голубой…», 
«Ты такая ж простая, как все…», «Пускай ты выпита другим…», «Дорогая, сядем рядом…», 
«Мне грустно на тебя смотреть…», 

«Вечер чёрные брови насопил…». Любовная тема в лирике Есенина. 

Стихотворения «Не жалею, не зову, не плачу…», «Отговорила роща 
золотая…», «Мы теперь уходим понемногу…». Тема быстротечности 
человеческого бытия. Монолог лирического героя. Противоречивость 
лирического героя. Автобиографизм лирики. Образ-иероглиф. Психологический 
параллелизм. Полифония лирики. Авторские средства языковой выразительности. 
Поэтика цикла «Персидские мотивы». 
Поэма «Анна Снегина». Лирическое и эпическое в поэме. Образы лирических 
героев. Тема империалистической войны и братоубийственной Гражданской 
войны. Тема любви и революции в поэме. Язык произведения. Смысл финала 
поэмы. 
ВЛАДИМИР  ВЛАДИМИРОВИЧ  МАЯКОВСКИЙ 

Жизнь и творчество Маяковского. Начало творческого пути: дух бунтарства и 
эпатажа. Маяковский и футуризм. Поэт и революция. 
Стихотворения   Маяковского   «А   вы    могли    бы?»,    «Послушайте!», 
«Нате!». Темы ранней лирики. Антибуржуазный бунт. Космическая 
масштабность образов. Поэтическое новаторство В. В. Маяковского (ритм, 
рифма, неологизмы, гиперболичность, пластика образов, дерзкая 
метафоричность, необычность строфики, графики стиха). Рифма составная 
(каламбурная), рифма ассонансная. 
«Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Разговор с 
фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о 
сущности любви», 



86  

«Письмо  Татьяне  Яковлевой». Поэма «Флейта-позвоночник». Тема любви в поэзии 
Маяковского. Трагедия лирического героя. Метафоричность лирики. Стихотворение-
исповедь. 
Поэма Маяковского  «Облако  в  штанах».  Композиция  и  идея  поэмы. 
«Четыре крика» в поэме. Смысл названия и смысл финала. Евангельские и 
богоборческие мотивы. Тема любви. Автобиографичность лирического героя. 
Трагическое содержание произведения. 
Стихотворения Маяковского «Ода революции», «Левый марш». Поэмы 
Маяковского «Владимир Ильич Ленин», «Хорошо!»Пафос революци
 
онного переустройства мира. Образ революции и образ нового человека. 
Агитационная поэзия. Образ вождя революции. Эволюция революционной темы. 
Пьесы «Клоп», «Баня». Предмет сатиры в пьесах Маяковского. Комический 
эффект и приёмы сатирического изображения. Прием социальной типизации. 
Фантастика и гротеск, гиперболизация. Основной конфликт пьес. Феерическая 
комедия. Тема грядущего. Современность сатиры Маяковского. Контроль: 
контрольное сочинение по творчеству С. А. Есенина, В. В. Ма- 
яковского. 
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 1920-х ГОДОВ 

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

Жизнь и творчество писателя (обзор). 
Роман «Разгром». Проблематика и идейно-художественное своеобразие романа. 
Особенности жанра и композиции. Проблемы гуманизма и нравственного выбора в 
произведении. Народ  и  интеллигенция.  Образы  Морозки, Мечика, Левинсона. Путь 
становления героев. Толстовская традиция в создании сложного психологического 
образа персонажей. Смысл названия произведения. 
ИСААК ЭММАНУИЛОВИЧ БАБЕЛЬ 

Жизнь и творчество писателя (обзор). 

Сборник рассказов «Конармия». Тема революции и Гражданской войны. Особенности 
композиции цикла рассказов.  Драматизм  авторского  восприятия действительности. 
Реалистическое изображение человека в потоке революционных событий. Сказовая форма и 
психологизм повествования. 

ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ ЗАМЯТИН 

Жизнь и творчество писателя (обзор). 

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

Жизнь и творчество писателя (обзор). 

Рассказы «Аристократка», «Стакан», «История болезни», «Монтёр», 

«Баня», «Беспокойный старичок», «Нервные люди», «Жертва революции». Автор и 
рассказчик в произведениях. Комический сказ. Зощенковский типаж. Индивидуальный стиль 
писателя. Юмор и сатира. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИТЕРАТУРЫ 

1930-х ГОДОВ 

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

АНДРЕЙ ПЛАТОНОВИЧ ПЛАТОНОВ 

Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). 

Повесть «Сокровенный человек». Конфликт произведения. Образ Пухова. Поэтика 
Платонова. Смысл финала и названия произведения. 

Повесть «Котлован». Жанр и композиция произведения. Герой-мечтатель и проблема поиска 
истины в повести «Котлован». Характеристика об- раза Вощёва и его места в сюжете и 
проблематике повести. Философские итоги повести «Котлован». Хронология повествования. 
Гротеск, комическое и трагическое. Символика произведения. Смысл названия и финала 
произведения. 

МИХАИЛ АФАНАСЬЕВИЧ БУЛГАКОВ 

Жизнь, творчество, личность писателя. 

Роман «Белая гвардия», пьеса «Дни Турбиных» (обзор). Жанр и ком- позиция произведений. 
Герои и действующие лица произведений. Проблема выбора нравственной и гражданской 
позиции в эпоху смуты. Образ Дома, семейного очага в бурном водовороте исторических 
событий, социальных потрясений. Библейские мотивы. Автобиографичность произведений. 
Художественная деталь. Реминисценции. Смысл названия и финала произведений. 

Повести «Роковые яйца», «Собачье сердце» (обзор). Жанр и ком- позиция произведений. 
Политическая позиция автора. Образы героев. Реальное и фантастическое, комическое и 
трагическое. Сатира, юмор, сарказм, гиперболизм, гротескность, контраст. Смысл названия и 
финала произведений. 

Роман «Мастер и Маргарита». История создания, проблематика, жанр и композиция. Быт и 
нравы Москвы 1930-х годов в романе. «Ершалаимские» и «московские» главы романа. Три 
мира в романе. Многожанровость и многоплановость романа. Изображение добра и зла. 
Система образов романа. 

Сюжетные линии произведения. Темы любви, творчества и вечности в романе. Тема 
ответственности в романе. Сочетание фантастики с философско- библейскими мотивами. 
Традиции европейской и отечественной литературы в романе  Булгакова  «Мастер  и  
Маргарита»  (И.-В.  Гёте,  Э.  Т.  А.  Гофман, Н. В. Гоголь). Философский смысл романа. 
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Контроль: контрольное  сочинение  по  роману  М.  А.  Булгакова  «Мастер и Маргарита». 

МАРИНА ИВАНОВНА ЦВЕТАЕВА 

Жизнь и творчество поэтессы. 

Стихотворения «Идёшь, на меня похожий…», «Моим стихам, на- писанным так рано…», 
«Стихи к  Пушкину»,  «Тоска  по  родине!  Дав- но…»,  «Мне  нравится,  что  Вы  больны  не  
мной…»,  «Стихи   о   Москве». Мотивы детства, дома, бессонности души, Москвы, любви, 
судьбы, поэта и поэзии, творчества, природы, Родины в лирике Цветаевой. Лирическая 
героиня Цветаевой. Психологизм поэзии. Образ  Поэта.  Пророческое начало в лирике. 
Индивидуальный стиль поэтессы. Афористичность поэтической речи. 

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

ОСИП ЭМИЛЬЕВИЧ МАНДЕЛЬШТАМ 

Жизнь, творчество,  судьба  поэта  (обзор). 

Стихотворения «Notre-Dame», «Умывался ночью на дворе…», «Куда как страшно нам с 
тобой…», «Как светотени мученик Рембрандт…», 

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

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ 

Жизнь и  художественное  наследие  писателя  (обзор). 

Повесть «Детство Никиты», роман «Хождение по мукам» (обзор). Автобиографическая 
повесть. Традиции и новаторство в литературе. Роман- эпопея. Семейно-бытовая хроника.  
Тема  трагедии  русской  интеллигенции и народа  в годы  Гражданской войны  и революции. 

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

МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ ПРИШВИН 

Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). 

Повесть «Жень-шень». Дневниковая проза. Гармония человека и природы. 
Автобиографичность прозы. Смысл названия произведения. Своеобразие жанра 
произведения: повесть, поэма, философская сказка. Оригинальность образа пришвинского 
героя-рассказчика. 

БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ ПАСТЕРНАК 

Жизнь и творчество писателя (обзор). 
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Стихотворения «На ранних поездах», «Февраль. Достать чернил и плакать…», «Гамлет»,  
«Быть  знаменитым  некрасиво».  Основные  темы и мотивы лирики. Тема творчества, 
значимости художника. Своеобразие творческого метода. Философичность лирики. 
Лирический герой. Образы попутчиков. «Боготворение» простых людей. Лирический 
пейзаж. 

Роман «Доктор Живаго» (обзор). Сюжет и композиция романа.  Чело- век, история и природа 
в произведении. Автобиографичность образа главного героя. Христианские мотивы. Пейзаж. 
Образы-символы и сквозные мотивы в романе. Женские образы в романе. 

Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» и его органическая связь с проблематикой и поэтикой 
романа. Смысл названия романа. 

АННА АНДРЕЕВНА АХМАТОВА 

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

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

Стихотворения «Муж хлестал меня узорчатым…», «Я не любви твоей прошу…», «Ты  
письмо  моё,  милый,  не  комкай…»,  «Сколько  просьб у любимой всегда…», «Есть в 
близости людей заветная черта…», 

«Я научилась просто, мудро жить…». Тема любви в лирике Ахматовой. Автобиографичность 
лирики. Эволюция любовной темы. «Романность» в поэзии Ахматовой. Сюжетный принцип 
стиха. Афористичность поэзии. 

Стихотворения «Молитва»,  «Мне  голос  был…»,  «Мужество»,  «Родная земля». Тема 
Родины в лирике. Гражданская и  патриотическая  поэзия. Тема революционной России. 
Мотив осиротевшей матери. Поэтический манифест русской интеллигенции. Тема бренности 
и вечности, жизни и смерти. 

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

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ЗАБОЛОЦКИЙ 

Жизнь, творчество, личность поэта (обзор). 

Стихотворения  «Завещание»,  «Я   не   ищу   гармонии   в   природе…», 

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

МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ ШОЛОХОВ 

Жизнь и творчество писателя (обзор). 
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«Донские рассказы» и «Лазоревая степь» как новеллистическая предыстория эпопеи «Тихий 
Дон». Рассказы «Родинка», «Чужая кровь», 

«Шибалково семя». Правда Гражданской войны. Психологизм рассказов. Два уровня 
сознания героев. Народная стихия языка. 

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

Контроль: контрольное  сочинение  по  роману-эпопее  М.  А.  Шолохова 

«Тихий Дон». 

ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 1930-х ГОДОВ 

ОЛДОС ХАКСЛИ 

Жизнь и творческий путь писателя (обзор). 

Роман-антиутопия «О дивный новый мир». Специфика жанра и ком- позиции произведения. 
Смысл эпиграфа и названия романа. Социально- философские воззрения О. Хаксли. 
Проблема дегуманизации общества в ходе технического прогресса. Модель будущего в 
произведении. Роман-пред- упреждение. Идейное сходство и различие романа О. Хаксли «О 
дивный новый мир» и романа Е. И. Замятина «Мы». 

ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

(ОБЗОР) 

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

АЛЕКСАНДР ТРИФОНОВИЧ ТВАРДОВСКИЙ 

Жизнь и творческий путь поэта (обзор). 
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Поэма «Страна Муравия». Тема коллективизации и судьбы русского крестьянства. Смысл 
заглавия поэмы. Собирательный образ русского крестьянина. Иносказательный смысл 
поэмы. Фольклорная основа произведения. Смысл финала произведения. 

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

Стихотворения   «Под   вражьим   тяжким   колесом»,   «Две   строчки», 

«Земляку», «Я убит подо Ржевом». Основные темы и мотивы ранней и поздней лирики. 
Проблематика, идейная сущность стихотворений. Образы и герои лирических произведений. 
Трагизм лирического героя. Смысл названия стихотворений. Рифма, рифмовка, язык 
лирических произведений. 

АЛЕКСАНДР ИСАЕВИЧ СОЛЖЕНИЦЫН 

Жизнь и  судьба  писателя  (обзор). 

Повесть «Один день Ивана  Денисовича».  Сюжет  и  композиция,  жанровая  специфика   
произведения.   Своеобразие   раскрытия   лагерной   темы в повести. Образ Ивана 
Денисовича Шухова. Нравственная прочность и устойчивость в трясине лагерной жизни. 
Проблема русского национального характера в контексте трагической эпохи. Смысл 
названия произведения. 
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Рассказ «Матрёнин двор». Сюжет, композиция, пролог. Нравственная проблематика 
произведения. Тема праведничества в рассказе. Образ Матрёны. Образы-символы в 
произведении. Смысл названия рассказа. 

«Архипелаг ГУЛАГ» (обзор). Специфика жанра и композиции произ- ведения. 
Подзаголовок, посвящение. Тема трагической судьбы личности в тоталитарном 
государстве. Проблема исторической памяти. Сюжетные линии,  временны´е  планы  в  
романе.  Образ  автора-повествователя.  Идейно-ху- дожественное своеобразие романа. 
Автобиографизм творчества А. И. Солженицына. 

ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ЭРНЕСТ ХЕМИНГУЭЙ 

Жизнь и творчество писателя (обзор). 

Повесть «Старик и море». Тема трагедии человеческого существования. Человек и 
природа, смертное и вечное, безобразное и прекрасное в повести. Мораль философской 
повести-притчи. Аллегорический характер произведения. «Старик и море» как 
художественное завещание писателя. 

ПОЛВЕКА РУССКОЙ ПОЭЗИИ 

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

Русская советская поэзия 1960—1970-х годов: время «поэтического бума», период после 
«поэтического бума» (обзор). Публицистичность и камерность лирики. Поэтическая 
стилизация и метафорические парадоксы. «Громкая», или «эстрадная», поэзия. «Тихая 
лирика». «Органичные поэты». «Книжная поэзия». Стихотворения «Ностальгия по 
настоящему» А.  А.  Вознесенского, «Мне вспоминать сподручней, чем иметь» Б. А. 
Ахмадулиной, 

«Видения на холме» Н. М. Рубцова. Поэтическая философия и поэтическая картина мира 
в лирике поэтов. 

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

ИОСИФ АЛЕКСАНДРОВИЧ БРОДСКИЙ 

Судьба и творчество поэта (обзор). 

Стихотворения «Я входил вместо дикого зверя в клетку…», «Пили- гримы», 
«Рождественский романс». Основные темы и мотивы лирики. Новаторство поэзии И. А. 
Бродского. 

ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Современность и «постсовременность» в мировой литературе. Экзистен- циализм, 
постэкзистенциализм. Философия абсурда. 
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Обзор жизни и творчества Ф. Саган, Г.-Г. Маркеса, У. Эко. 

Роман У. Эко «Имя розы» как постмодернистский роман (обзор). 

РУССКАЯ ПРОЗА 1950—2000-х ГОДОВ 

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

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

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

«деревенской прозы» для русской литературы XX века. 

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

ВАЛЕНТИН ГРИГОРЬЕВИЧ РАСПУТИН 

Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). 

Повесть «Прощание с Матёрой». Сюжетное начало,  конфликт  в  по- вести В. Г. 
Распутина «Прощание с Матёрой». Экологическая тема, тема памяти в произведении. 
Тема смысла жизни и назначения человека. Проблема русского национального характера. 
Образ праведницы Дарьи Пине- гиной. Проблема отцов и детей в повести. Сакрализация 
уходящих патриархальных миров.  Смысл  названия  и  финала  произведения.  
Космология В. Г. Распутина. 

ВАСИЛИЙ МАКАРОВИЧ ШУКШИН 

Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). 

Рассказы «Чудик», «Алёша Бесконвойный», «Обида». Cюжет и композиция рассказов. 
Основная проблематика произведений. Русский национальный характер в рассказах. 
Типизация героев: «герои-чудики», 

«маргиналы». Речевая характеристика героев. Поэтика рассказов В. М. Шукшина. 

 АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ ВАМПИЛОВ 

Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). 

Пьеса «Утиная охота». Нравственная проблематика и основной кон- фликт произведения. 
Тема духовной деградации личности. Психологические портретные зарисовки. Приём 
ретроспекции. Смысл финальной сцены и названия произведения. Понятие «зиловщина». 
Традиции и новаторство в драматургии А. В. Вампилова. 

ФЁДОР АЛЕКСАНДРОВИЧ АБРАМОВ 
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Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). 

Повести «Деревянные кони», «Пелагея», «Алька». Композиция, идея, проблематика 
произведений. Судьба русской женщины в повестях. Трагизм героини. Авторская позиция 
в произведениях. Смысл названия и финала повестей. Новаторство «деревенской прозы» 
Абрамова. 

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

«Городская проза» в русской литературе 1960—1980-х годов. Особенно- сти отражения  
действительности  в  «городской  прозе»  Ю.  В.  Трифонова, А. Г. Битова, В. С. 
Маканина. Концепция личности в «городской прозе». 

Обзор повести Ю. В. Трифонова «Обмен». Ретроспективная компо- зиция. Нравственная 
проблематика произведения. Семейно-бытовой кон- фликт в повести. Смысл названия и 
финала повести. 

Контроль: контрольная  работа  за  курс  11  класса. 

Тематическое планирование учебного предмета «Литература» 10 класс 

Содержание Кол-во 
часов 

Уроки 
контроля 

Развитие 
речи 

Введение 1   

Становление реализма как направления в 
европейской литературе 

3   

И.С.Тургенев. Жизнь и творчество 10   

Н.Г.Чернышевский. Жизнь и творчество 2   

И.А.Гончаров. Жизнь и творчество 10    3 

А.Н.Островский. Жизнь и творчество 7   

Поэзия Ф.И.Тютчева 2   

Русская поэзия во второй половине XIX века 
(обзор) 

1   

Н.А.Некрасов. Жизнь и творчество 12  3 

Поэзия А.А.Фета 2   

Творчество А.К.Толстого 3   

Резервные часы для проведения для 
проведения проверочных и контрольных 
работ, уроков-зачетов 

2 2  

М.Е.Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество 4   
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Ф.М.Достоевский. Жизнь и творчество 8   

Русская литературная критика второй 
половины XIX века 

2   

Л.Н.Толстой. Жизнь и творчество 18  3 

Творчество Н.С.Лескова 3   

Зарубежная литература и драматургия конца 
XIX – начала XX века (обзор) 

2   

А.П.Чехов. Жизнь и творчество 8   

Заключение 1   

Итоговая работа 4  4 

ИТОГО 105  13 

                                     

Тематическое планирование  учебного предмета «Литература» 11 класс 

                      Содержание Ко
л-
во 
час
ов 

Урок
и 
контр
оля 

Разви
тие 
речи 

Изучение языка художественной литературы  1   

Мировая литература рубежа XIX – XX веков 1   

Русская литература начала XX  века           
1 

  

И.А.Бунин          
5 

  

А.И.Куприн          
3 

 
+  1 

Творчество Л.Н.Андреева          
1 

  

Творчество И.С.Шмелева          
1 

  

Творчество Б.К.Зайцева          
1 

  

Творчество А.Т.Аверченко, Тэффи          
1 
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Творчество В.В.Набокова          
1 

  

Серебряный век как литературно-эстетическая категория. 
Модернизм поэзии Серебряного века 

         
1 

 
 

В. Я.Брюсов         
1 

 
 

К.Д.Бальмонт  
 

 
 

         
1 

А.Белый, И.Ф.Анненский  Ф.Сологуб          
1 

 
 

Русский акмеизм и его истоки          
1 

 
 

Н.С.Гумилев        
1 

 
 

И.Северянин,В.Ф.Ходасевич        
1 

 +1 

М.Горький        
5 

 +1 

А.А.Блок       
4 

 +1 

Новокрестьянская поэзия 
Н. Клюев 

       
1 

  

С.Есенин         
5 

  

В. Маяковский         
5 

 +1 

Литературный процесс 1920-х годов 
А.А.Фадеев,И.Э.Бабель,.Е.И.Замятин,М.М.Зощенко        

5 

  

 

+1 

Общая характеристика литературы 30-х годов         
1 

 
 

А.П.Платонов        
2 

 
 

М.А.Булгаков         
5 

 +1 

М.И.Цветаева,О.Э.Мандельштам        
3 
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А.Н.Толстой,М.М.Пришвин       
3 

 
 

Б.Л.Пастернак       
2 

 
 

А.А.Ахматова 4  
 

Н.А.Заболоцкий  1  
 

М.А.Шолохов 6  +1 

Из мировой литературы 1930-х годов 
О.Хаксли 1 

  

А.Т.Твардовский 3  
  

Литература периода Великой Отечественной войны  1   

А.И.Солженицын 3   

Из мировой литературы 
Э.Хемингуэй 

1   

Полвека русской поэзии (поэзия послевоенного периода 
Л.Н.Мартынов,С.П.Гудзенко,А.П.Межиров,Ю.В.Друнина,Е.М.В
инокуров,И.А.Бродский 

3 
  

Современность и «постсовременность» в мировой литературе 1   

Русская проза 1950-2000-х годов 
В.П.Некрасов,Б.А.Можаев,В.И.Белов,В.Г.Распутин,В.М.Шукши
н,А.В.Вампилов,Ф.А.Абрамов, 
К.Д.Воробьев,В.Кондратьев,Е.И.НосовЮ.В.Трифонов,А.Г.Битов
,В.С.Маканин 
 

      
8(-
3) 

   +1  

Итого      
102 

  

 

II.2.3. Рабочая программа учебного предмета «Родной язык» (базовый уровень) 
 
Примерная  рабочая программа по учебному предмету «Родной   язык» для 10-11 классов 
образовательных организаций, разработанная КАУ ДПО АИРО имени Топорова. Барнаул 
2020) (Методические рекомендации «Введение предметной области «Родной язык и 
родная литература») 
 Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной язык»(русский). 

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); 
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осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 
своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность 
человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 
государств, находившихся на территории современной России); 
осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, традициям, 
языкам, ценностям народов России и народов мира; 
готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию; 
понимание родного языка и родной литературы как одной из основных национально-
культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 
интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения 
в процессе получения школьного образования; анализ общих сведений о лингвистике как 
науке и ученых-русистах; об основных нормах русского литературного языка; способность 
обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и оценки языковых явлений 
и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями; 
осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 
языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 
национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 
получение достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических средств 
для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 
самооценке на основе наблюдения за собственной и чужой речью; 
формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 
ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 
самосовершенствованию; уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам 
людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных 
идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 
сознательному самоограничению в поступках, поведении). Сформированность 
ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду. Осознание 
значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 
развитость эстетического сознания через освоение художественного наследиянародов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 
художественные, научные и публицистические тексты, отражающие разные 
этнокультурные традиции; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего 
мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 
ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории 
культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека. 
 
Метапредметными результатами освоения программы 
по родному языку являются: 
Регулятивные УУД 
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 
задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности.  
Обучающийся сможет: 
анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 
идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 
возможностей; 
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формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 
обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 
обосновывая логическую последовательность шагов. 
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач.  
Обучающийся сможет: 
обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 
познавательных задач; 
выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства и ресурсы для 
решения задачи и достижения цели; 
составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 
определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 
находить средства для их устранения. 
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией.  
Обучающийся сможет: 
определять совместно с педагогом критерии планируемых результатов и критерии оценки 
своей учебной деятельности; 
отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 
своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 
оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 
планируемого результата; 
работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 
изменений ситуации для получения запланированных характеристик результата; 
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 
ее решения.  
Обучающийся сможет: 
определять критерии правильности выполнения учебной задачи; 
свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 
и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 
фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 
Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 
Познавательные УУД 
1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  
Обучающийся сможет: 
подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 
свойства; 
выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 
слов; 
выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 
сходство; 
объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и явления; 
выделять явление из общего ряда других явлений; 
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определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 
явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 
данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 
строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений 
к общим закономерностям; 
строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 
признаки; 
излагать полученную информацию; 
подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 
данными. 
2. Смысловое чтение. 
Обучающийся сможет: 
находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 
ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 
текст; 
устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
определять идею текста; 
преобразовывать текст; 
оценивать содержание и форму текста. 
3. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 
поисковых систем.  
Обучающийся сможет: 
определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 
формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 
результатов поиска. 
Коммуникативные УУД 
1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем; 
работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 
основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 
отстаивать свое мнение. 
Обучающийся сможет: 
играть определенную роль в совместной деятельности; 
принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 
(точку зрения), доказательство (аргументы), гипотезы; 
организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 
роли, договариваться друг с другом); 
устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием и 
неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 
2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью.  
Обучающийся сможет: 
отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 
(диалог в паре, в малой группе); 
представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 
соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 
коммуникативной задачей; 
принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
создавать письменные оригинальные тексты с использованием необходимых речевых 
средств; 



 

101  

использовать вербальные и невербальные средства или наглядные материалы, 
подготовленные под руководством учителя; 
делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 
завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 
№3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее - ИКТ).  
Обучающийся сможет: 
целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 
решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 
выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 
своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 
коммуникации; 
использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе создание презентаций); 
создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 
информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
При изучении литературы обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом 
уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 
преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 
систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 
выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 
плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 
диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 
заполнять и дополнять таблицы, схемы. 
В ходе изучения учебного материала обучающиеся приобретут опыт проектной 
деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 
самостоятельности, инициативности. 
 
Предметные результаты изучения предметной области «Родной язык и родная 
литература» 
  
Выпускник на базовом уровне 
научится 

Выпускник на базовом уровне получит 
возможность научиться 

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, 

распознавать уровни и единицы языка в 
предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 
ними; 
анализировать при оценке собственной и чужой 
речи языковые средства, использованные в тексте, с 
точки зрения правильности, точности и уместности 
их употребления; 
комментировать авторские высказывания на 
различные темы (в том числе о богатстве и 
выразительности русского языка); 
отличать язык художественной литературы от 
других разновидностей современного русского 
языка; 
использовать синонимические ресурсы русского 
языка для более точного выражения мысли и 
усиления выразительности речи; 
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отчеты, сообщения, аннотации, 
рефераты, доклады, сочинения); 
выстраивать композицию текста, 
используя знания о его структурных 
элементах; 
подбирать и использовать языковые 
средства в зависимости от типа текста 
и выбранного профиля обучения; 
правильно использовать лексические 
и грамматические средства связи 
предложений при построении текста; 
сознательно использовать 
изобразительно-выразительные 
средства языка при создании текста; 
использовать при работе с текстом 
разные виды чтения (поисковое, 
просмотровое, ознакомительное, 
изучающее, реферативное) и 
аудирования (с полным пониманием 
текста, с пониманием основного 
содержания, с выборочным 
извлечением информации); 
анализировать текст с точки зрения 
наличия в нем явной и скрытой, 
основной и второстепенной 
информации, определять его тему, 
проблему и основную мысль; 
извлекать необходимую информацию 
из различных источников и 
переводить ее в текстовый формат; 
преобразовывать текст в другие виды 
передачи информации; 
выбирать тему, определять цель и 
подбирать материал для публичного 
выступления; 
соблюдать культуру публичной речи; 
соблюдать в речевой практике 
основные орфоэпические, 
лексические, грамматические, 
стилистические, орфографические и 
пунктуационные нормы русского 
литературного языка; 
оценивать собственную и чужую речь 
с позиции соответствия языковым 
нормам; 
использовать основные нормативные 
словари и справочники для оценки 
устных и письменных высказываний 
с точки зрения соответствия 
языковым нормам. 
 

иметь представление об историческом развитии 
русского языка и истории русского языкознания; 
выражать согласие или несогласие с мнением 
собеседника в соответствии с правилами ведения 
диалогической речи; 
дифференцировать главную и второстепенную 
информацию, известную и неизвестную 
информацию в прослушанном тексте; 
проводить самостоятельный поиск текстовой и 
нетекстовой информации, отбирать и анализировать 
полученную информацию; 
сохранять стилевое единство при создании текста 
заданного функционального стиля; 
создавать отзывы и рецензии на предложенный 
текст; 
соблюдать культуру чтения, говорения, 
аудирования и письма; 
соблюдать культуру научного и делового общения в 
устной и письменной форме, в том числе при 
обсуждении дискуссионных проблем; 
соблюдать нормы речевого поведения в 
разговорной речи, а также в учебно-научной и 
официально-деловой сферах общения; 
осуществлять речевой самоконтроль; 
совершенствовать орфографические и 
пунктуационные умения и навыки на основе знаний 
о нормах русского литературного языка; 
использовать 
основные   нормативные   словари   и   справочники 
для расширения словарного запаса и спектра 
используемых языковых средств; 
оценивать эстетическую сторону речевого 
высказывания при анализе текстов (в том числе 
художественной литературы). 
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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. 
Основные лексические 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 грамматические нормы современного русского литературного языка.  
Ошибки в образовании и употреблении глагольных форм (употребление форм 1 лица ед.ч. 
настоящего или будущего времени, форм повелительного наклонения и др.) Нарушение 
видовременной соотнесенности глагольных форм.  
Нормативное образование и употребление причастий и деепричастий. Нормы употребления 
причастных и деепричастных оборотов. Ошибки в построении предложений с причастным 
и деепричастным оборотом.  
Речевой этикет. Этика и этикет в электронной среде общения. Этикет Интернет-
переписки. Этические нормы, правила этикета в ситуациях делового дистанционного 
общения. 
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10ч.) 
Язык и речь. Виды речевой деятельности. Мастерство публичного выступления. 
Средства выразительности устной речи (тон, тембр, темп). Риторические функции 
градации, инверсии, разных видов повтора, оксюморона, умолчания, риторического 
вопроса, риторического обращения, риторического восклицания, игры слов. Техника 
импровизированной речи. Особенности импровизации. 
Текст как единица языка. Приемы смыслового чтения. Создание текста как результата 
собственной исследовательской или проектной деятельности. 
Функциональные разновидности языка. Язык художественной литературы. Тексты 
современных песен. Театр, кино и литература. Источники богатства и выразительности 
русской речи. Использование приема «чужое слово»: подражание, пародия, стилизация, 
сказ. 
Резерв учебного времени – 1ч. 
 
Содержание учебного предмета «Родной язык» (русский) 

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.) 
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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 грамматические нормы 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 учебного предмета «Родной язык» 
10 класс 
№ 
п/п 

Название раздела 
 

Кол-во 
часов 

1 Язык и культура 10 
2 Культура речи  14 
3 Речь. Речевая деятельность. Текст 10 
4 Резерв учебного времени 1 
 Итого  35 

11класс  
№ 
п/п 

Название раздела 
 

Кол-во 
часов 

1 Язык и культура 10 
2 Культура речи  14 
3 Речь. Речевая деятельность. Текст 10 
4 Резерв учебного времени 1 
 Итого  35 

 
  

II.2.4. Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык»  
(английский) 
 
 Английский язык : базовый уровень : 10—11 классы : программа / М. В. Вербицкая. 
Предметная линия учебников УМК «Forward» Английский язык. 10 класс, 11 класс. Под 
редакцией М. В. Вербицкой— М. : Вентана-Граф, 2018. 
Место учебного предмета «Английский язык» в учебном плане 
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Федеральным государственным образовательным стандартом3 предусмотрено обяза-
тельное изучение предмета «Иностранный язык» во всех типах организаций, осущест-
вляющих образовательную деятельность в области среднего общего образования. На ба-
зовом уровне на обязательное изучение иностранного языка в 10-11 классах отводится 210 
часов (по 3 часа в неделю). При этом резерв для увеличения времени на изучение отдельных 
модулей и на проектно-исследовательскую деятельность составляет 8 часов. Количество 
учебных недель — 35. 
 
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык» в 10-11 
классах 
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего 
образования (2012) устанавливает требования к результатам освоения выпускниками 
основной образовательной программы. В данной программе приводятся личностные, 
метапредметные и предметные результаты, достижению которых способствует изучение 
английского языка в 10-11 классах общеобразовательных организаций. 

Личностные результаты 

• Осознание российской гражданской идентичности в поликультурном социуме, 
уважение к своему народу, языку, культуре своей страны; 

• готовность к выражению гражданской позиции ответственного члена российского 
общества, осознающего национальные и общечеловеческие гуманистические 
ценности, в том числе средствами английского языка; 

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-
вития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, толерантное 
сознание и поведение в поликультурном мире, осознание своего места в 
поликультурном мире и роли иностранного языка в создании готовности и форми-
ровании способности вести диалог с другими людьми для достижения взаимопо-
нимания и сотрудничества; 

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию; готовность 
и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности, в том 
числе средствами английского языка; осознание роли образования в успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 

• эстетическое отношение к миру через осознание эстетической функции языка, в том 
числе английского; 

• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 
проблем, в том числе с использованием английского языка; 

• принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потреб-
ности в физическом самосовершенствовании и ответственном отношении к физи-
ческому и психологическому здоровью; 

• понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 
социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности, в том 
числе средствами английского языка. 

Метапредметные результаты 

 
3 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образования (утверждён 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413). URL: http://www. 
edu.ru/db/mo/Data/d_12/m413.html/. 



 

106  

Коммуникативные: 

• владение языковыми средствами английского языка — умение ясно излагать свою 
точку зрения, используя адекватные языковые средства; 

• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-
тельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно раз-
решать конфликты, в том числе средствами английского языка; 

• способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 
включая умение ориентироваться в различных источниках информации на ан-
глийском языке, критически оценивать и интерпретировать информацию, полу-
чаемую из различных источников; 

• готовность использовать средства информационных и коммуникационных техно-
логий в решении различных задач с соблюдением существующих требований. 

Познавательные: 

• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-
тельности, в том числе средствами английского языка; готовность к самостоятель-
ному поиску методов решения практических задач, применению различных методов 
познания; 

• 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. 

Регулятивные: 

• умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы дея-
тельности; 

• умение самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать свою 
учебную деятельность (включая проектную деятельность), в том числе средствами 
английского языка. 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения программы по английскому языку на базовом уровне в 
10-11 классах состоят в достижении порогового уровня иноязычной коммуникативной 
компетенции. Предметные результаты в коммуникативной сфере делятся на блоки 
«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться», что подразумевает 
подразделение этих результатов на достижение базового уровня в освоении опорных 
учебных материалов и повышенного уровня, который не подлежит итоговой аттестации. 

Предметные результаты в коммуникативной сфере (владение английским языком как 
средством общения) 

Выпускник научится: 

Речевая компетенция 
(овладение видами речевой деятельности): 

в области говорения: 
• вести все виды диалога (этикетный диалог-расспрос, диалог — побуждение к дей-

ствию, диалог — обмен мнениями, комбинированный диалог) в стандартных си-
туациях официального и неофициального общения (в том числе по телефону) в 
пределах изученной тематики средней школы и усвоенного лексико-грамматиче-
ского материала, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 
языка, при необходимости уточняя и переспрашивая собеседника; 
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• использовать оценочные суждения и эмоционально-оценочные средства; 
• рассказывать/сообщать о себе, своём окружении, своей стране и странах изучаемого 

языка, событиях/явлениях; 

• описывать фотографии и другие визуальные материалы (иллюстрации, карикатуры, 
диаграммы, графики, рекламные плакаты и т. п.) и выражать своё мнение о них; 

• описывать/характеризовать человека/персонаж; 

• передавать основное содержание, основную мысль прочитанного/услышанного/уви- 
денного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному/увиденному, давать 
оценку; 

• рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; 
• кратко излагать результаты проектно-исследовательской деятельности; 
в области аудирования: 
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 
видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (со- 
общение/рассказ/беседа/интервью); 

• воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные аудио- и видеотексты: тексты 
прагматического характера (объявления, реклама и т. д.), сообщения, рассказы, беседы на 
бытовые темы, — выделяя нужную/интересующую/запрашива- емую информацию; 
в области чтения: 
• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей, понимая их основное содержание; 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей (преимущественно 
научно-популярные), полностью понимая их содержание и используя различные приёмы 
смысловой переработки текста (ключевые слова/выборочный перевод), а также справочные 
материалы (словари/грамматические справочники и др.); 

• читать аутентичные тексты, выборочно понимая, выделяя нужную/интересующую/ 
запрашиваемую информацию; 

• читать аутентичные (преимущественно научно-популярные и публицистические) тексты, 
понимая их структурно-смысловые связи, а также причинно-следственную взаимосвязь 
фактов и событий; 

• отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей главную информацию от 
второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, определять своё отношение к 
прочитанному; 

• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, иллюстраций; 
• определять жанр текста (an action story, a comic story и т. д.); 

• определять функцию текста прагматического характера (advert, diary, email to a friend и т. 
д.); 
в области письменной речи: 
• заполнять анкеты и формуляры, составлять резюме (CV); 

• писать личное (в том числе электронное) письмо заданного объёма в ответ на письмо-
стимул в соответствии с нормами, принятыми в странах изучаемого языка; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

• использовать стиль письменной речи (официальный или неофициальный) в соответствии 
с жанром создаваемого текста; 

• писать отзыв о фильме; 
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• писать письмо в редакцию СМИ (отклик на газетную статью и т. п.). 

Языковая компетенция 
(языковые знания и владение языковыми средствами): 
• адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; соблюдать 

правильное ударение в словах и фразах; 
• соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных комму-

никативных типов (повествовательное, вопросительное, побудительное); правильно 
разделять предложения на смысловые группы; 

• распознавать и употреблять в речи изученные лексические единицы (слова, сло-
восочетания, реплики-клише речевого этикета) в их основных значениях; 

• знать и применять основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, 
конверсия, аббревиация); 

• понимать явления многозначности слов английского языка, синонимии, антонимии и 
лексической сочетаемости; 

• распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и синтаксические 
конструкции изучаемого иностранного языка; знать признаки изученных 
грамматических явлений (видовременные формы глаголов, модальные глаголы и их 
эквиваленты; артикли, существительные, прилагательные и наречия (в том числе их 
степени сравнения), местоимения, числительные, предлоги, союзы); распознавать и 
использовать глаголы в страдательном залоге и сослагательном наклонении в наиболее 
употребительных формах; 

• распознавать и употреблять сложносочинённые и сложноподчинённые предложения с 
разными типами придаточных предложений (цели, условия и др.); 

• использовать прямую и косвенную речь; соблюдать правила согласования времён; 
• систематизировать знания о грамматическом строе английского языка; знать основные 

различия систем английского и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

• знать национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения в своей 
стране и странах изучаемого языка; применять эти знания в различных ситуациях 
формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные средства речевого 
этикета (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику), принятые в 
странах изучаемого языка; 

• знать употребительную фоновую лексику и реалии стран изучаемого языка, рас-
пространённые образцы фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

• знакомиться с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 
литературы на изучаемом иностранном языке; 

• 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; толерантно относиться к проявлениям другой культуры на основе 
сформированного национального самосознания; 

• понимать важность владения иностранными языками в современном мире как 
средством межличностного и межкультурного общения. 

Компенсаторная компетенция: 
• уметь выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, 
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игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Выпускник получит возможность научиться: 

Речевая компетенция 
(овладение видами речевой деятельности): 
в области говорения: 
• участвовать в полилоге (дискуссии, дебатах) с соблюдением норм этикета, принятых в 

странах изучаемого языка; 
• описывать/характеризовать человека/персонаж, используя эмоционально-оценочные 

суждения в соответствии с нормами английского языка; 
в области аудирования: 
• воспринимать на слух и полностью понимать содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 
(сообщение/рассказ/беседа/интервью); 

в области чтения: 
• читать и полностью понимать содержание (включая имплицитную информацию и 

причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий) аутентичных текстов средней 
сложности разных жанров и стилей, содержащих некоторое количество неизученных 
языковых явлений, а также использовать различные приёмы обработки текста 
(ключевые слова/выборочный перевод/аннотирование); 

в области письменной речи: 
• писать официальное (в том числе электронное) письмо заданного объёма в соответствии 

с нормами, принятыми в странах изучаемого языка; 
• писать обзор телевизионных передач, фильмов; 
• писать сочинения с элементами описания; 
• писать сочинения с элементами рассуждения; 
• использовать письменную речь в ходе проектной деятельности. 

Языковая компетенция 
(языковые знания и владение языковыми средствами): 

• объяснять явления многозначности слов изучаемого иностранного языка, синонимии, 
антонимии и лексической сочетаемости; 

• систематизировать знания о грамматическом строе изучаемого языка, сопоставлять 
системы английского, русского и других иностранных языков. 

Социокультурная компетенция: 
• распознавать и употреблять в коммуникации средства невербального общения, 

принятые в странах изучаемого языка; 
• иметь представление об образцах деловой документации и рекламной продукции на 

английском языке. 
Предметные результаты в познавательной сфере 

• Уметь сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 
грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

• владеть приёмами работы с текстом, уметь 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 тематики средней школы; 
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• уметь осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу, в том числе с 
выходом в социум; 

• уметь пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 
справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

• владеть способами поиска и обработки информации, в том числе информации из 
Интернета; 

• владеть способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 
языков, в том числе с использованием мультимедийных средств. 

Предметные результаты 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, 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 адаптации; 

• приобщаться к ценностям мировой культуры как через источники информации на 
английском языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в 
молодёжных форумах, туристических поездках и др. 

Предметные результаты в эстетической сфере 

• Владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

• стремиться к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 
языке и средствами иностранного языка; 

• развивать в себе чувство прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 
литературе, живописи, музыке, кинематографии. 

Предметные результаты в трудовой сфере 

• Уметь рационально планировать свой учебный труд; 

• уметь работать в соответствии с намеченным планом, осуществляя самоконтроль и 
самокоррекцию. 

Предметные результаты в сфере физической деятельности 

• Стремиться вести здоровый образ жизни (соблюдать режим труда и отдыха, режим 
здорового питания, заниматься спортом). 

Содержание учебного предмета «Иностранный язык» (английский) 

 10-11 класс  

Предметное содержание речи 

Повседневная жизнь. Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. 
Семейные традиции. Общение с друзьями и знакомыми. Социальные отношения в об-
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ществе. Переписка с друзьями. Официальный стиль общения. Школьное образование. 
Возможности продолжения образования в высшей школе. 

Здоровье. Поход к врачу. Здоровый образ жизни. Медицинские услуги. Обеспечение 
безопасности жизни. Пищевые привычки, здоровое питание. 

Спорт. Активный отдых. Экстремальные виды спорта. 

Городская и сельская жизнь. Особенности городской и сельской жизни в России и 
странах изучаемого языка. Городская инфраструктура. Сельское хозяйство. 

Научно-технический прогресс. Прогресс в науке. Космос. Новые информационные 
технологии. 

Природа и экология. Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Из-
менение климата и глобальное потепление. Знаменитые природные заповедники России и 
мира. 

Современная молодёжь. Увлечения и интересы. Молодёжная мода. Связь с предыдущими 
поколениями. Образовательные поездки. Досуг молодёжи: посещение кружков, 
спортивных секций и клубов по интересам. Ценностные ориентиры. 

Профессии. Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. 
Образование и профессии. Особенности выбранной сферы трудовой и профессиональной 
деятельности. 

Страны изучаемого языка. Географическое положение, климат, население, крупные 
города, культура, традиции, достопримечательности. Путешествие по своей стране и за 
рубежом. Праздники и знаменательные даты в России и странах изучаемого языка. 

Иностранные языки. Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профес-
сиональной деятельности и для повседневного общения. Выдающиеся личности, повли-
явшие на развитие культуры и науки России и стран изучаемого языка. 

Средства массовой информации. Роль средств массовой информации в жизни общества. 
Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет. Средства общения. 

Виды речевой деятельности/ коммуникативные умения 

Говорение 
Диалогическая речь 
Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и 
более разнообразном языковом оформлении: умение вести комбинированные диалоги, 
которые включают элементы диалога этикетного характера, диалога-расспроса, диалога — 
побуждения к действию, диалога — обмена мнениями. Объём диалога: 6-7 реплик со 
стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога: 2-3 минуты. 

Монологическая речь 
Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний учащихся с опорой и 
без опоры на прочитанный или услышанный текст или заданную коммуникативную 
ситуацию, с использованием основных коммуникативных типов речи: описания/ 
характеристики, повествования/сообщения, рассказа (включающего эмоционально-
оценочные суждения), рассуждения с высказыванием своего мнения и аргументацией. 



 

112  

Объём монологического высказывания: 12-15 фраз. Продолжительность монолога: 2-2,5 
минуты. 

Аудирование 
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 
аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 
основного содержания, выборочным пониманием воспринимаемого на слух текста) в 
зависимости от коммуникативной задачи и жанра текста (сообщение, рассказ, интервью, 
беседа на бытовые темы, объявления, реклама и т. д.). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 
учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 
материале, содержащем наряду с изученными некоторое количество незнакомых языковых 
явлений. Время звучания текстов для аудирования: до 2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 
информации предполагает умение выделять информацию в одном или нескольких 
аутентичных коротких текстах, игнорируя избыточную информацию. Время звучания 
текстов для аудирования: до 1,5 минуты. 

Аудирование с полным пониманием содержания текста осуществляется на несложных 
аутентичных текстах, построенных на полностью знакомом учащимся материале. Время 
звучания текста для аудирования: до 2 минут. 

Чтение 
Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 
проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания (ознакомительное 
чтение), с выборочным пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации 
(поисковое чтение), с полным пониманием содержания (изучающее чтение). 

Стили текстов: научно-популярный, публицистический, художественный, деловой, 
разговорный. 

Жанры текстов: статья, интервью, рассказ, роман (отрывок), стихотворение, объявление, 
рецепт, меню, рекламный проспект, рекламный плакат и т. д. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 
учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Независимо от вида чтения возможно использование словаря: двуязычного, одноязычного 
(толкового). 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных 
материалах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, 
включающих некоторое количество неизученных языковых явлений. Объём текстов для 
чтения: до 750 слов. 
Чтение с выборочным пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации 
осуществляется на несложных аутентичных материалах, содержащих некоторое 
количество неизученных языковых явлений, и предполагает умение просмотреть аутен-
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тичный текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима 
или представляет интерес для учащихся. Объём текстов для чтения: до 500 слов. 

Чтение с полным пониманием содержания осуществляется на несложных аутентичных 
материалах, построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием 
языковой догадки и различных приёмов смысловой переработки текста (например, 
выборочного перевода). Объём текстов для чтения: до 600 слов. 

Письменная речь 
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

• заполнять формуляры, бланки, составлять резюме (CV) (указывать имя, фамилию, 
пол, возраст, гражданство, адрес и т. д.); 

• писать личное (в том числе электронное) письмо в ответ на письмо-стимул, оформляя 
его в соответствии с нормами, принятыми в странах изучаемого языка (объём 
личного письма: 100—140 слов, включая адрес); 

• писать официальное (в том числе электронное) письмо (formal letter) заданного 
объёма, оформляя его в соответствии с нормами, принятыми в англоязычных 
странах; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 
• писать сочинения с элементами описания; 
• писать сочинения с элементами рассуждения; 
• использовать письменную речь в ходе проектной деятельности. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 
Совершенствование орфографических и пунктуационных навыков, в том числе при-
менительно к новому языковому материалу, входящему в лексико-грамматический ми-
нимум порогового уровня. 

Фонетическая сторона речи 
Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к 
новому языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения 
и интонации в английских словах и фразах; совершенствование ритмико-интонационных 
навыков оформления различных типов предложений; распознавание и восприятие 
английских звуков в разных вариантах произношения (социальных, диалектных). 

Лексическая сторона речи 
Систематизация лексических единиц, изученных во 2-10 классах; овладение лексическими 
единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах 
тематики средней школы. 

Распознавание и употребление в речи устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, 
реплик-клише речевого этикета, многозначных слов, синонимов, антонимов, фразовых 
глаголов, средств связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, finally, at last, in 
the end, however и др.). Соблюдение правил лексической сочетаемости. Применение 
основных способов словообразования (суффиксация, префиксация, словосложение, 
конверсия). 

Расширение потенциального словаря за счёт овладения интернациональными словами, 
новыми словами, образованными с помощью продуктивных способов словообразования, и 
новыми значениями известных слов. 
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Грамматическая сторона речи 
Коммуникативно ориентированная систематизация грамматического материала, 
усвоенного в основной школе, и продуктивное овладение грамматическими явлениями, 
которые ранее были усвоены рецептивно. Расширение объёма значений изученных 
грамматических средств и знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отри-
цательные), вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный 
вопросы) и побудительные (в утвердительной и отрицательной форме). 

Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с не-
сколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке; предложения с на-
чальным It и с начальным There + to be. 

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or, because, so, thus. 

Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами who, what, which, that; 
when, for, since, during; where; why, because, that's why, in order to; if, unless, than, so that, 
after, before. 

Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

Условные предложения реального (Conditional I) и нереального (Conditional II, Conditional 
III) характера. 

Предложения с конструкциями I wish ...; as ... as, not so ... as, either ... or, neither... nor; It 
takes me ... to do something; I love/hate doing something; be/get used to something; be/ get used 
to doing something. 

Конструкции с инфинитивом (сложное дополнение, сложное подлежащее). 

Глаголы в формах действительного залога: Present/Past/Future Simple; Present/Past/ Future 
Perfect; Present/Past/Future Continuous, Present Perfect Continuous. 

Выражение будущего действия: to be going to, Future Simple, Future Perfect, Future 
Continuous. 

Глаголы в формах страдательного залога: Present/Past/Future Simple Passive; Present/Past 
Continuous Passive, Present/Past Perfect Passive. 

Модальные глаголы и их эквиваленты: can, could, be able to, may, might, must, have to, shall, 
should, would, need. 

Неличные формы глагола (герундий, причастие I и причастие II, отглагольное суще-
ствительное) без различения их функций. 

Косвенная речь. Согласование времён в плане настоящего и прошлого. 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли. 

Неисчисляемые и исчисляемые существительные в единственном и множественном числе, 
в том числе исключения из общих правил. 

Личные, притяжательные, указательные, неопределённые (в том числе их производные), 
относительные, вопросительные и возвратные местоимения. 
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Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходных степени, образованные 
по правилу, и исключения. 

Наречия в положительной, сравнительной и превосходных степени, а также наречия и 
слова, описывающие количество (quantifiers): both, neither, either, all, none, most; few/little, a 
few/a little; many/much. 

Количественные и порядковые числительные. 

Предлоги, выражающие направление, время, место действия; предлоги, употребляемые со 
страдательным залогом глаголов (by, with). 
Социокультурные знания и умения 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов культуры 
своего народа и культуры стран изучаемого языка (фоновая лексика, реалии страны 
изучаемого языка, всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди). 
Увеличение объёма страноведческих знаний и умений за счёт новой тематики и пробле-
матики речевого общения, в том числе межпредметного характера. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной 
догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/ 
началу текста, использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, 
графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и 
смысловые трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста; ис-
пользовать переспрос и словарные замены в процессе устно-речевого общения. 

Общеучебные умения и универсальные способы учебной деятельности. 

Специальные учебные умения 

Дальнейшее развитие общеучебных умений и универсальных учебных действий (УУД), 
связанных с приёмами самостоятельного приобретения знаний: 

использовать двуязычные и одноязычные (толковые) словари и другую справочную 
литературу, в том числе лингвострановедческую; 

ориентироваться в иноязычном письменном тексте и аудиотексте; извлекать информацию 
на разных уровнях (основную, интересующую, запрашиваемую, полную и точную) в 
соответствии с поставленной коммуникативной задачей; выделять нужную информацию 
из различных источников на иностранном языке, в том числе из Интернета, и обобщать её; 
фиксировать содержание сообщений; 

познакомиться с такими общенаучными понятиями, как «природное явление», 
«эмпирически установленный факт», «проблема», «гипотеза», «теоретический вывод», 
«результат экспериментальной проверки»; 

понимать отличие научных данных от непроверенной информации, ценность науки для 
удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей человека; 

планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу (выбор темы ис-
следования, составление плана работы, знакомство с методами научного познания и с 
исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ 
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полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная 
презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту); 

участвовать в работе над долгосрочным проектом; 

взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; выявлять 
проблемы, искать способы разрешения конфликта; контролировать, корректировать, 
оценивать действия участников проектной деятельности; 

самостоятельно работать, рационально организуя свой труд в классе и дома; ставить 
учебную задачу, сопоставляя то, что уже известно и усвоено, и то, что ещё неизвестно; 
определять промежуточные цели с учётом конечного результата и планировать свои 
учебные действия; прогнозировать результат и уровень усвоения; сличать результат с 
заданным эталоном в целях обнаружения отклонений от него; вносить коррективы в план 
и способ действия в случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального 
продукта; оценивать, что уже усвоено и что ещё подлежит усвоению; 

понимать и объяснять связь между целью учебной деятельности и её мотивом; понимать 
необходимость мобилизации сил и энергии; 

развивать способность к волевому усилию и к преодолению препятствий. Дальнейшее 
развитие специальных учебных умений: 

интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры; 

находить ключевые слова; 

семантизировать слова на основе языковой догадки и словообразовательного анализа; 

использовать выборочный перевод; 

понимать ценность знания иностранного языка для удовлетворения бытовых, 
производственных и культурных потребностей человека. 

 
Тематическое планирование учебного предмета «Иностранный язык» (английский) 
10 класс  
  
 I чет-

верть 
II чет-
верть 

III чет-
верть 

IV чет-
верть 

Всего часов/ 
учебных 
недель 

Кол-во учебных недель 9 7 10 9 35 недель 
Часы на изучение основных разделов 
(Units) 21 15 24 20 80 часов 
Часы на повторение («Think Back!») 1 1 1 2 5 часов 
Часы на изучение разделов «Dialogue 
of cultures» 1 1 1 1 4 часа 
Резервные часы 1 1 1 1 4 часа 
Часы на контрольные работы 2 2 2 2 8 часов 
Часы на подведение итогов четверти и 
защиту проектов 1 1 1 1 4 часа 
Всего часов в четверти 27 21 30 27 105 часов  
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Тематическое планирование учебного предмета «Иностранный язык» (английский) 
 
11 класс  
 I чет-

верть 
II чет-
верть 

III чет-
верть 

IV чет-
верть 

Всего часов/ 
учебных 
недель 

Кол-во учебных недель 9 7 10 9 35 недель 
Часы на изучение основных разделов 
(Units) 20 14 23 18 75 часов 
Часы на повторение («Think Back!») 1 1 1 2 5 часов 
Часы на подготовку к ЕГЭ (Exam 
Focus 

   
1 1 1 2 5 часов 

Часы на изучение разделов «Dialogue 
of cultures» 1 1 1 1 4 часа 
Резервные часы 1 1 1 1 4 часа 
Часы на контрольные работы 2 2 2 2 8 часов 
Часы на подведение итогов четверти и 
защиту проектов 1 1 1 1 4 часа 
Всего часов в четверти 27 21 30 27 105 часов 

 

II.2.5. Рабочая программа учебного предмета «История» (с древнейших времен до 
конца XIX века), конец XIX-начало XXI века) 10-11 класс (базовый уровень и 
углубленный уровень) 
 
  к учебникам А.Н. Сахарова, Н.В. Загладина «История. С древнейших времён до конца XIX 
в. 10-11 класс. Ч.1 Базовый и углубленный уровень» и Н.В. Загладина, Ю.А. Петрова 
«История. Конец XIX - начало XXI века. 10-11 класс. Ч.2 Базовый и углубленный уровень»  
Примерная рабочая программа А.Н. Сахарова, Н.В. Загладина  к учебникам А.Н. Сахарова, 
Н.В. Загладина «История. С древнейших времён до конца XIX в. 10 класс. Базовый 
уровень»» и Н.В. Загладина, Ю.А. Петрова «История. Конец XIX - начало XXI века. 11 
класс. Базовый уровень» подготовлена в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего (полного) общего образования (далее - ФГОС) и 
Примерной основной образовательной программы среднего общего образования по 
истории на базовом уровне. 

Структуризация представленной программы осуществлена в соответствии с   учебным 
планом, согласно которому на изучение курса истории на базовом уровне отводится 140 
часов: в 10 и 11 классах по 70 часов из расчёта 2 часа в неделю. 

В  рабочей программе: 

- конкретизируются планируемые результаты освоения курса истории на базовом 
уровне в 10 - 11 классах; 

- раскрывается содержание курса, с примерным распределением учебных часов по 
тематическим разделам и указанием основных терминов и понятий, персоналий тем; 

- приводится пример поурочного тематического планирования, в котором определены 
количество учебных часов, отводимых на изучение каждой темы; целевые установки 
и виды деятельности обучающихся. 
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На основе данной программы учитель может самостоятельно разработать свою рабочую 
программу, ориентируясь на личный опыт, особенности образовательного процесса в 
конкретной образовательной организации, степень подготовленности класса и т.п.               

Планируемые результаты освоения учебного предмета «История» 

Методической основой преподавания истории на ступени среднего (полного) общего 
образования, согласно ФГОС, является системно-деятельностный подход, 
обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и предметных 
образовательных результатов посредством организации активной познавательной 
деятельности обучающихся. 

Личностными результатами освоения курса истории являются: 

• сформированность российской гражданской идентичности, уважительного 
отношения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 
край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

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

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

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

• 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; 

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

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей; 

• готовность и способность к образованию и самообразованию, на протяжении всей 
жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности. 

Метапредметные результаты освоения курса истории представлены тремя группами 
универсальных учебных действий (далее УУД). 

1. Регулятивные УУД: 
• умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель / достигнута; 
• способность оценивать возможные последствия достижения поставленной цели; 
• умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 
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• умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 
целью. 

2. Познавательные УУД: 
• умение искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 
(учебные и познавательные) задачи; 

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

• умение преобразовывать информацию из одной формы в другую; 
• умение находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

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

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

• умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 
ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения. 

3. Коммуникативные УУД: 
• способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми; 
• способность выступать в разных ролях при осуществлении групповой работы 

(генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 
• умение координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 
• умение развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 
• способность распознавать конфликтногенные ситуации и предотвращать конфликты, 
выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 
суждений. 

На предметном уровне в результате освоение курса истории на базовом уровне 
обучающиеся научатся: 

• характеризовать этапы становления исторической науки; 
• раскрывать сущность методов исторического познания и применять их на 

практике; 
• формулировать принципы периодизации истории развития человечества; 
• определять роль исторической науки и исторического познания в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; 
• датировать важнейшие события и процессы мировой истории, характеризовать их 

в контексте конкретных исторических периодов и этапов развития человечества; 
• владеть современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой; 
• характеризовать особенности исторического пути России и оценивать её роль в 

мировом сообществе; 
• анализировать современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; 
• проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 
• критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 
• анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 
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системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 
• различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 
• готовить сообщения, презентации и рефераты по исторической тематике; 
• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные 

и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 
• вести диалог и обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической 

тематике; 
обучающиеся получат возможность научиться: 

• объяснять историческую обусловленность современных общественных процессов; 
• соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей; 
• определять место и время создания исторических документов; 
• представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др.; 
• характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и мировой истории; 
• приводить примеры и аргументы в защиту своей точки зрения; 
• проводить самостоятельные исторические исследования и реконструкцию 

исторических событий; 
• использовать полученные знания и освоенные умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для определения собственной позиции по отношению к 
явлениям современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; 
соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 
формами социального поведения. 

На предметном уровне в результате освоения курса истории на углублённом уровне 
обучающиеся научатся: 

• характеризовать особенности исторического пути России, её роль в мировом 
сообществе; 

• определять исторические предпосылки, условия, место и время создания 
исторических документов; 

• самостоятельно искать и критически анализировать историко-социальную 
информацию в Интернете, на телевидении, в других СМИ, систематизировать и 
представлять её 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 аргументировано высказывать своё мнение о различных версиях, 

оценках исторических событий и деятельности личностей на основе представлений 
о достижениях историографии; 

• корректно использовать терминологию исторической науки в ходе выступления, 
дискуссии и т.д.; 

• соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, 
общероссийской и мировой истории; 

• обосновывать с опорой на факты, приведённые в учебной и научно-популярной 
литературе, собственную точку зрения на основные события мировой истории; 

• критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества; 
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• объяснять мотивы, цели и результаты деятельности исторических личностей и 
политических групп в истории; 

• давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с 
периодизацией, изложенной в историко-культурном стандарте), проводить 
временной и пространственный анализ; 

обучающиеся получат возможность научиться: 

• использовать принципы структурно-функционального, временного 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 своё 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.; 

• характеризовать основные подходы (концепции) в изучении истории; 
• работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать 

документальную базу по исторической тематике; оценивать различные 
исторические версии; 

• проводить самостоятельные исторические исследования и реконструкцию исторических 
событий; 

представлять результаты историко-познавательной деятельности в свободной форме. 
 
Содержание учебного курса «История» 10 класс 

 ( Базовый уровень) 

Раздел I. ПУТИ И МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ ИСТОРИИ (3 ч) 
Тема 1. Этапы развития исторического знания 
Значение изучения истории. Зарождение исторической науки. Историческая наука 
античного мира. Особенности развития исторической науки в Средние века и Новое время. 
Основные научные принципы и подходы исторического исследования. Развитие 
исторической науки в ХХ в. 
Тема 2. Основы исторической науки 
Движущие силы исторического развития в религиозно-мистических концепциях. Проблема 
движущих сил исторического развития в философии XVIII в. Становление и развитие 
материалистических воззрений на мир. Марксизм и формационная теория. Теории 
цивилизационного развития. Принципы периодизации в истории. Периодизация истории. 
Проблемы периодизации Новейшей истории. 
Тема 3. Россия во всемирной истории 
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Природно-климатическая специфика России. Цивилизационные особенности России. 
Культурно-исторические особенности развития России. Периодизация Отечественной 
истории. 
Раздел II. ОТ ПЕРВОБЫТНОЙ ЭПОХИ К ЦИВИЛИЗАЦИИ (8 ч) 
Тема 4. У истоков рода человеческого 
Теории происхождения человека. Этапы становления человека. Освоение человеком 
планеты. Зарождение религии и искусства. Палеолит и мезолит на территории России: 
древнейшие стоянки и археологические культуры. Человек и природа. Неолитическая 
революция. Аграрно-скотоводческие культуры. Изменения в укладе жизни и формах 
социальных связей. Развитие ремёсел и зарождение торговли. Переход от матриархата к 
патриархату. Переход к энеолиту. 
Тема 5. Государства Древнего Востока 
Предпосылки возникновения государства. Рабовладение и общественные отношения в 
древних государствах. Фараоны, жрецы и чиновники в древнеегипетском обществе. 
Особенности развития древних государств. Истоки слабости деспотий древности. Военные 
деспотии Древнего мира. Индия и Китай в эпоху древности. 
Тема 6. Культура стран Древнего Востока 
Возникновение письменности. Верования в Древнем мире. Новый этап духовной жизни: 
зарождение новых религий. Архитектура Древнего мира. Зарождение научных знаний. 
Тема 7. Цивилизация Древней Греции 
Рождение и исчезновение цивилизации Крита. Ахейская цивилизация и её завоевание. 
Природно-географические условия развития греческой цивилизации. Города-государства 
Греции. Демократия и тирания. Афины и Спарта. Греко-персидские войны. 
Пелопоннесские войны IV-V вв. до н.э. Возвышение Македонии. Завоевания Александра 
Македонского. 
Тема 8. Древнеримская цивилизация 
Основание Рима. Подчинение Италии. Пунические войны. Римское господство в 
Средиземноморье. Причины кризиса Римской республики и этапы становления Римской 
империи. Золотой век Рима. Внутренние и внешние причины упадка Римской империи. 
Упадок рабовладения и переход к колонату. Великое переселение народов и падение 
Западной Римской империи. 
Тема 9. Культурно-религиозное наследие античной цивилизации 
Дохристианские верования античности. Зарождение иудеохристианской духовной 
традиции, её мировоззренческие особенности. Ранняя христианская церковь. Христианство 
в Римской империи. Культура Древней Греции. Культура Древнего Рима. 
Раздел III. РУСЬ, ЕВРОПА И АЗИЯ В СРЕДНИЕ ВЕКА (19 ч) 
Тема 10. Европа в эпоху раннего Средневековья 
Хозяйственная и общественная жизнь народов Европы до Великого переселения народов. 
Социально-экономические отношения раннего Средневековья. Византия после крушения 
Западной Римской империи. Религиозное единство Западной Европы и создание Франкской 
империи. Нормандские завоевания и создание Священной Римской империи германской 
нации. Раскол христианства. 
Тема 11. Рождение исламской цивилизации 
Аравийские племена в начале новой эры. Возникновение ислама. Арабские завоевания. 
Социальные нормы общественного поведения человека в исламском обществе. Распад 
Арабского халифата: причины и последствия. Разногласия в исламской среде: 
возникновение шиизма, суннизма и других направлений ислама. Культурное наследие 
Арабского халифата. 
Тема 12. Славяне в раннем Средневековье 
Расселение славян, их разделение на три ветви. Кочевые общества евразийских степей в 
эпоху бронзы и раннем железном веке. Великое переселение народов и славяне. Соседи 
славян: Тюркский каганат, Хазарский каганат, Великая Болгария, Волжская Булгария. 
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Восточные славяне в VIII-IX вв. Соседи восточных славян: балты и финно-угры. 
Хозяйственное развитие восточных славян. Развитие торговых отношений с соседними 
странами и народами. Путь «из варяг в греки». Общественные отношения у восточных 
славян. Традиционные верования восточных славян. 
Тема 13. Образование Древнерусского государства 
Исторические условия складывания русской государственности. Первые известия о Руси. 
Проблема образования древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей. 
Первые русские князья. Правление Святослава Игоревича. Отношения Руси с 
Византийской империей, кочевниками европейских степей. 
Тема 14. Расцвет Древней Руси 
Правление Владимира Святославича. Крещение Руси, значение принятия христианства. 
Усобица после смерти Владимира. Правление Ярослава Мудрого. Формирование 
древнерусского права: Русская Правда. Русь при Ярославичах. Любечский съезд 1097 г. 
Владимир Мономах. Отношения Руси с половцами. 
Тема 15. Социально-экономическое развитие Древней Руси 
Складывание феодальных отношений на Руси. Категории рядового и зависимого населения. 
Древнерусское войско: структура, военное дело и оружие. Развитие городов и торговли. 
Русская церковь. Первые народные восстания на Руси. Русская Правда Ярославичей. 
Тема 16. Политическая раздробленность Руси 
Предпосылки и причины распада Руси на самостоятельные земли. Особенности эпохи 
раздробленности и признаки сохранения единства русских земель в хозяйственной, 
политической и культурной жизни страны. Галицко-Волынское княжество. Господин 
Великий Новгород. Владимиро-Суздальское княжество. 
Тема 17. Культура Руси X – начала XIII в. 
Зарождение русской цивилизации Особенности культурного развития Руси. Кирилло-
мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности. Развитие 
летописания. Литература Руси. Архитектура, живопись, скульптура, музыка. Фольклор. 
Повседневная жизнь. Сельский и городской быт. 
Тема 18. Католический мир на подъёме 
Рост городов и создание органов сословного представительства в Западной Европе. Роль 
Церкви в европейском обществе. Светская и духовная власть в Западной Европе. Крестовые 
походы. Столкновение цивилизаций. Инквизиция и учение Фомы Аквинского. 
Тема 19. Государства Азии в период европейского Средневековья 
Падение Византии Китай до монгольского завоевания. Общественное устройство и 
хозяйственная деятельность монголов. Возникновение державы Чингисхана. Завоевания 
Чингисхана в Азии. Возникновение Османской империи. Османские завоевания. Падение 
Византии. Индия под властью Великих Моголов. 
Тема 20. Монгольское нашествие на Русь 
Битва на Калке. Походы Батыя на Русь и страны Восточной Европы. Последствия 
монгольского нашествия для Руси. Система зависимости русских земель от ордынских 
ханов. 
Тема 21. Русь между Востоком и Западом 
Политика Александра Невского Натиск с Запада. Александр Невский. Невская битва и 
Ледовое побоище. Отношения с Ордой при Александре Ярославиче. Экономический и 
культурный подъём Руси в конце XIII – начале XIV в. Роль Русской Православной Церкви 
в возрождении Руси. 
Тема 22. Западная Европа в XIV-XV вв. 
Усиление королевской власти. Усложнение социальных отношений. Создание органов 
сословного представительства. Причины и ход Столетней войны. Крестьянские восстания 
(Жакерия, восстание У. Тайлера): причины, характер восстаний и их итоги. Подъём 
национального самосознания в ходе Столетней войны. Феодальная раздробленность в 
Центральной Европе. 
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Тема 23. Европейская культура, наука и техника в Средние века 
Религиозная культура европейского Средневековья: религиозная мысль, влияние религии 
на архитектуру и искусство. Еретические учения и политика. Европейская светская 
культура: развитие науки, техники, литературы, книгопечатания. Ремесло эпохи 
Средневековья. 
Тема 24. Мир за пределами Европы в Средние века 
Особенности общественного и социокультурного развития доколумбовых цивилизаций 
Америки (цивилизации майя, ацтеков, инков). Древние цивилизации Африки. Торговые 
пути Средневековья. 
Тема 25. Возвышение новых русских центров и начало собирания земель вокруг 
Москвы 
Возникновение Литовского государства и включение в его состав части русских земель. 
Расцвет Тверского княжества. Первый московский князь Даниил. Борьба Твери и Москвы 
за первенство. Возвышение Москвы при Иване Калите. Усиление Москвы при Дмитрии 
Ивановиче. 
Тема 26. Эпоха Куликовской битвы 
По пути Дмитрия Донского Русь накануне Куликовской битвы. Куликовская битва: 
подготовка и ход. Историческое значение Куликовской битвы. Поход хана Тохтамыша на 
Русь. Княжение Василия I: внутренняя и внешняя политика князя. Грюнвальдская битва. 
Роль Церкви в объединении Руси. Сергий Радонежский. 
Тема 27. Междоусобная война на Руси 
Причины междоусобной войны. Юрий Звенигородский. Сторонники Василия II. Борьба 
дяди и племянника. Мятеж Дмитрия Шемяки. Победа в династической войне Василия 
Тёмного. 
Раздел IV. РОССИЯ И МИР НА РУБЕЖЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ (КОНЕЦ XV – 
НАЧАЛО XVII в.) (12 ч) 
Тема 28. На заре новой эпохи Открытие Америки 
Великие географические открытия и их влияние на развитие европейского общества. 
Создание первых колониальных империй. Методы освоения новых земель и подчинения 
народов. Борьба за колонии и расцвет пиратства. Итоги колониальной политики. Переход к 
мануфактурному производству. 
Тема 29. Западная Европа: новый этап развития 
Предпосылки и сущность эпохи Возрождения. Ренессанс в литературе и искусстве. Начало 
Реформации. Первые религиозные войны в Европе. Контрреформация в Европе. Причины 
перехода к абсолютизму в Западной Европе. Становление абсолютизма в Англии и 
Франции: общее и особенное. 
Тема 30. Тридцатилетняя война и буржуазные революции в Европе 
Европа в начале XVII в.: предпосылки общеевропейского конфликта. Революция в 
Нидерландах. Тридцатилетняя война 1618-1648 гг.: причины, этапы, итоги. Обострение 
противоречий в английском обществе начала XVII в. Начало революции в Англии. 
Установление диктатуры Кромвеля. Режим протектората и реставрация. 
Тема 31. Образование Русского централизованного государства Иван III 
Освобождение Руси от ордынской зависимости. Подчинение Новгорода. Государь всея 
Руси. Централизация государственной власти. Судебник 1497 г. Выход Руси на 
международную арену. Формирование многонационального государства. 
Тема 32. Правление Ивана IV Грозного 
Регентство Елены Глинской. Унификация денежной системы. Период боярского правления. 
Юные годы Ивана Васильевича и венчание на царство. Избранная рада: её состав и 
значение. Реформы Избранной рады. Появление Земских соборов. Судебник 1550 г. 
Стоглавый собор. Внешняя политика Ивана IV. Присоединение Казанского и 
Астраханского ханств. Поход Ермака на Сибирское ханство. Начало присоединения к 
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России Западной Сибири. Опричнина и последние годы Грозного царя. Правление Фёдора 
Ивановича. 
Тема 33. Культура и быт России в XIV-ХVI вв. 
Летописи и другие исторические сочинения. Жития, сказания и хождения. Распространение 
грамотности. Начало книгопечатания. Зодчество. Складывание Кремлёвского ансамбля в 
Москве. Шатровый стиль. Изобразительное искусство. Творчество Феофана Грека и 
Андрея Рублёва. Фольклор. Быт и повседневная жизнь. 
Тема 34. Смутное время на Руси 
Предпосылки Смуты. Династический кризис. Правление Бориса Годунова. Личность и 
правление Лжедмитрия I. Восстание 1606 г. и убийство самозванца. Боярский царь Василий 
Шуйский и восстание И.И. Болотникова. Лжедмитрий II. Иностранное вмешательство в 
русскую Смуту. Семибоярщина. Первое ополчение и его распад. Второе ополчение. К. 
Минин и Д. Пожарский. Избрание Михаила Романова на царство. 
Тема 35. Россия при первых Романовых 
Царствование Михаила Романова: преодоление последствий Смуты. Царь Алексей 
Михайлович и Соборное Уложение. Окончательное закрепощение крестьян. Реформы 
Никона и раскол в Церкви. Усиление царской власти. Войны с Польшей, Швецией и 
присоединение Украины. Городские восстания. Восстание Степана Разина: причины, 
состав участников, ход, итоги. 
Тема 36. Экономическое и общественное развитие России в XVII в. 
Развитие сельского хозяйства. Русская деревня XVII в. Промышленное развитие: появление 
первых мануфактур. Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяйственной 
специализации регионов Российского государства. Ярмарки. Внешняя торговля. 
Новоторговый устав. Положение различных сословий. Окончательное присоединение 
Сибири и освоение Дальнего Востока. 
Тема 37. Россия накануне преобразований 
Царь Фёдор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа. Русско-
турецкая война 1672-1681 гг. Политика Фёдора Алексеевича в сфере культуры. Восстание 
стрельцов 1682 г. Правление царевны Софьи. Хованщина. Крымские походы. Приход к 
власти Петра Алексеевича. 
Тема 38. Культура и быт России в XVII в. 
Новые культурные веяния. Развитие образования и научных знаний. Причины угасания 
жанра летописей и популярности произведений светского характера. Литература Смутного 
времени. Сказания, повести, сатирические произведения XVII в. Архитектура XVII в. 
Появление театра в России. Развитие изобразительного искусства. Симон Ушаков. 
Парсунная живопись. Музыка. Проникновение элементов европейской культуры в быт 
высших слоёв населения России. 
Раздел V. РОССИЯ И МИР В ЭПОХУ ЗАРОЖДЕНИЯ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ 
ЦИВИЛИЗАЦИИ (10 ч) 
Тема 39. Промышленный переворот в Англии и его последствия 
Социально-экономические предпосылки промышленного переворота. Особенности 
политического развития Англии в эпоху промышленного переворота. От мануфактурного 
производства к промышленному. Промышленный переворот и общество. 
Тема 40. Эпоха Просвещения и просвещённый абсолютизм 
Политический идеал просветителей Англии и Франции. Формирование 
конституционализма как правовой идеологии и системы правоотношений. Феномен 
просвещённого абсолютизма. Политика просвещённого абсолютизма в Австрии и Пруссии. 
Тема 41. Государства Азии в XVII-XVIII вв. 
Причины, проявления и следствия кризиса Османской империи. Британское завоевание 
Индии. Ост-Индская кампания. Китай: на пути самоизоляции. 
Тема 42. Россия при Петре I Первые годы царствования Петра I. Азовские походы. Великое 
посольство. Северная война 1700-1721 гг. и начало реформ Петра I. Преобразования Петра 
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I: реформы центрального и местного управления, сословная и экономическая политика.  
Оценка деятельности Петра I в исторической науке. 
Тема 43. Россия в период дворцовых переворотов 
Дворцовые перевороты: причины и сущность. Борьба группировок знати за власть после 
смерти Петра I.  Правление Екатерины I и Петра II. Правление Анны Иоанновны. 
Бироновщина. Правление Елизаветы Петровны. Царствование Петра III. Внешняя политика 
России в эпоху дворцовых переворотов. Участие России в Семилетней войне. 
Тема 44. Расцвет дворянской империи в России 
Личность Екатерины II. Россия в начале правления Екатерины II. Особенности 
просвещённого абсолютизма в России. Деятельность Уложенной комиссии. Внутренняя 
политика Екатерины II. Жалованные грамоты дворянству и городам. Восстание Е.И. 
Пугачёва: причины, состав участников, итоги. 
Тема 45. Могучая внешнеполитическая поступь Российской империи 
Международное положение Российской империи в середине XVIII в. и актуальные 
направления её внешней политики. Русско-турецкие войны 1768-1774, 1787-1791 гг.: 
причины и цели участников; основные сражения на суше и море; выдающиеся полководцы 
и адмиралы России. Территориальные приобретения России по условиям Кючук-
Кайнарджийского и Ясского мирных договоров. Освоение Новороссии и Крыма. Участие 
России в разделах Польши. Россия и революционная Франция. 
Тема 46. Экономика и население России во второй половине XVIII в. 
Особенности экономического развития страны во второй половине XVIII в. Развитие 
промышленности в городе и деревне. Успехи промышленного развития России во второй 
половине XVIII в. Развитие сельского хозяйства. Внутренняя и внешняя торговля. 
Финансы. Жизнь и хозяйство народов России. 
Тема 47. Культура и быт России XVIII в. 
Особенности российской культуры XVIII в. Образование и просвещение народа. 
Сословные учебные заведения для юношества из дворянства. Московский университет – 
первый российский университет. Развитие сети общеобразовательных школ. Первые 
журналы. Российская наука в XVIII в. М.В. Ломоносов. Русская литература XVIII в. 
Архитектура. Барокко в архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму. 
Живопись и скульптуры: выдающиеся мастера и произведения. Театр и музыка. Быт 
российских сословий в XVIII в. 
Раздел VI. РОССИЯ И МИР В КОНЦЕ XVIII-XIX В. (16 ч) 
Тема 48. Война за независимость в Северной Америке 
Английская колонизация Северной Америки в XVIII в. Положение переселенцев. 
Хозяйственное развитие колоний. Предпосылки и причины войны за независимость в 
Америке. «Бостонское чаепитие». Америка на пути к освобождению. Декларация 
независимости. Утверждение демократии в США. Конституция 1777 г. 
Тема 49. Великая французская революция и её последствия для Европы 
Кризис абсолютизма и начало революции во Франции. Декларация прав человека и 
гражданина. Учреждение конституционной монархии во Франции. Развитие 
революционной ситуации. Начало войны с Австрией и Пруссией. Созыв Национального 
конвента. Казнь Людовика XVI. Утверждение якобинской диктатуры во Франции. 
Термидорианская диктатура и Директория. 
Тема 50. Европа и наполеоновские войны 
Переворот 18 брюмера. Новая конституция Франции. Империя Наполеона I. 
Завоевательные войны Наполеона. Народы против империи Наполеона. Проявления 
кризиса империи. 
Тема 51. Россия в начале XIX в. 
Отечественная война 1812 г. Внутренняя и внешняя политика Павла I (1796-1801). 
Личность Александра I. Проекты реформ и первые преобразования. Восточное и 
европейское направления внешней политики Александра I. Русско-французские 



 

127  

отношения. Тильзитский мир. Отечественная война 1812 г.: причины, основные этапы и 
сражения, историческое значение войны. Заграничный поход русской армии. Венский 
конгресс и его итоги. 
Тема 52. Россия и Священный Союз 
Тайные общества Священный союз: система безопасности для монархов. Особенности 
внутренней политики Александра I в послевоенный период. Дворянская оппозиция 
самодержавию. Тайные организации: «Союз спасения», «Союз благоденствия», Северное и 
Южное общества. «Конституция» Н.М. Муравьёва и «Русская правда» П.И. Пестеля. 
Восстание декабристов. 
Тема 53. Реакция и революции в Европе 1820-1840-х гг. 
Поражения политики Священного союза. Революция 1848 г. во Франции: причины, ход, 
результаты. Революции 1848-1849 гг. в Центральной Европе: общее и особенное. 
Тема 54. Европа: облик и противоречия промышленной эпохи 
Технический прогресс и рост промышленного производства. Урбанизация. Проблемы 
социального развития индустриальных стран. Формирование пролетариата. Чартистское 
движение. 
Тема 55. Страны Западного полушария в XIX в. 
Гражданская война в США Освободительные революции в странах Латинской Америки. 
Доктрина Монро. США в первой половине XIX в. Гражданская война в США: причины, 
ход, итоги. 
Тема 56. Колониализм и кризис «традиционного общества» в странах Востока 
Индия под властью англичан. Восстание сипаев 1857-1859 гг. «Опиумные» войны в Китае 
и его закабаление европейскими державами. Восстание тайпинов. Япония: опыт 
модернизации. 
Тема 57. Россия при Николае I 
Крымская война Внутренняя политика Николая I. Усиление центральной власти. 
Официальная идеология: «Православие, самодержавие, народность». Крестьянский вопрос 
и реформа государственных крестьян. Экономическая политика правительства Николая I.  
«Восточный вопрос». Россия в Крымской войне. Итоги Крымской войны. 
Тема 58. Воссоединение Италии и объединение Германии 
Воссоединение Италии. Роль Пруссии в объединении Германии. Франко-прусская война 
1870-1871 гг. Провозглашение Германской империи. Парижская коммуна. 
Тема 59. Россия в эпоху реформ Александра II 
Крестьянская реформа 1861 г. и её последствия. Земская, городская, судебная, военная, 
университетская реформы. Польское восстание 1863-1864 гг. Присоединение Средней 
Азии. «Союз трёх императоров». Россия и Балканы.  Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 
Тема 60. Правление Александра III 
Упрочение основ самодержавия. Социально-экономическое развитие России в 
пореформенное время. Рабочее законодательство. Внешняя политика Александра III. 
Тема 61. Общественно-политическое развитие стран Запада во второй половине XIX 
в. 
Развитие либерализма в XIX в. Консервативная идеология. Утопический социализм. 
Марксизм и развитие рабочего движения. 
Тема 62. Власть и оппозиция в России середины – конца XIX в. 
Власть и общество в России. Западники и славянофилы. Революционно-демократическое 
течение общественной мысли. Русские революционеры и Европа. Народничество и его 
эволюция. Народнические кружки: идеология и практика. «Хождение в народ». «Земля и 
воля» и её раскол. «Чёрный передел» и «Народная воля». Политический терроризм. 
Распространение марксизма и формирование социал-демократии. 
Тема 63. Наука и искусство в XVIII-XIX вв. 
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Особенности науки XVIII-XIX вв. Развитие естественнонаучных знаний. Литература XVIII-
XIX вв. Классицизм, романтизм и реализм в литературе и искусстве. Патриотические 
мотивы и идеи национального освобождения в литературе, живописи и музыке. 
Тема 64. Золотой век русской культуры 
Золотой век русской литературы. Русская литература второй половины XIX в. Основные 
стили, жанры, темы  художественной культуры России XIX в. Выдающиеся архитекторы, 
скульпторы и художники XIX в.; основные темы их творчества и произведения. Театр и 
драматургия. Музыкальное искусство XIX в. Развитие образования, науки и техники. 
 
   Планируемые результаты освоения учебного предмета «История» 11 класс 
(«История. Конец XIX -XXI века. 11 класс.Базовый уровень») 

 
В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего общего 
образования:  
Выпускник на базовом уровне научится:  

• рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 
процесса;   

• знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из 
раздела дидактических единиц; 

• определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 
процессов;  

• характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 
исторических событий;  

• представлять культурное наследие России и других стран;   
• работать с историческими документами;   
• сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;   
• критически анализировать информацию из различных источников;   
• соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

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

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

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;   
• работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;   
• читать легенду исторической карты;   
• владеть основной современной терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой;   
• демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 

тематике. 
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;   
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• 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;   

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

• приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;   
• применять полученные знания при анализе современной политики России;  
• владеть элементами проектной деятельности. 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса 
 
Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 
программы среднего общего образования: 
 
личностные: 
•сформированность российской гражданской идентичности, уважительного отношения к 
своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 
•сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 
члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 
уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 
осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 
гуманистические и демократические ценности; 
•сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
•сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
•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; 
•готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 
коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 
признакам и другим негативным социальным явлениям; 
•нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
•готовность и способность к образованию и самообразованию, на протяжении всей жизни; 
сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности. 
 
Метапредметные результаты освоения курса истории представлены тремя группами 
универсальных учебных действий (далее УУД). 
1. Регулятивные УУД: ·  
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•умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и критерии, по 
которым можно определить, что цель / достигнута;  
•способность оценивать возможные последствия достижения поставленной цели;  
•умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 
поставленной цели;  
•умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  
2. Познавательные УУД:  
•умение искать и находить обобщённые способы решения задач, в том числе осуществлять 
развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 
познавательные) задачи;  
•умение критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 
распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  
•умение преобразовывать информацию из одной формы в другую;  
•умение находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 
другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 
собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  
•способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 
поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия;  
•умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 
ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения.  
3. Коммуникативные УУД:  
•способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 
взрослыми; · способность выступать в разных ролях при осуществлении групповой работы 
(генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);  
•умение координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия;  
•умение развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 
адекватных (устных и письменных) языковых средств; 
•способность распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты, 
выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 
суждений. 
 
предметные: 
• характеризовать этапы становления исторической науки;  
• раскрывать сущность методов исторического познания и применять их на практике;  
• формулировать принципы периодизации истории развития человечества;  
• определять роль исторической науки и исторического познания в решении задач 
прогрессивного развития России в глобальном мире;  
• датировать важнейшие события и процессы мировой истории, характеризовать их в 
контексте конкретных исторических периодов и этапов развития человечества;  
• владеть современной терминологией исторической науки, предусмотренной программой; 
• характеризовать особенности исторического пути России и оценивать её роль в мировом 
сообществе; 
• анализировать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 
всемирной истории;  
• проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;  
• критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 
авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания);  
• анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 
(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);  
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• различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 
исторические объяснения;  
• готовить сообщения, презентации и рефераты по исторической тематике;  
• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 
временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;  
• вести диалог и обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике; 
• объяснять историческую обусловленность современных общественных процессов;  
• соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 
исторических личностей; 
• определять место и время создания исторических документов;  
• представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др.;  
• характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 
мировой истории;  
• приводить примеры и аргументы в защиту своей точки зрения;  
• проводить самостоятельные исторические исследования и реконструкцию исторических 
событий; 
• использовать полученные знания и освоенные умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для определения собственной позиции по отношению к явлениям 
современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; соотнесения своих 
действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами социального 
поведения. 
 
Содержание учебного предмета 
«История» 11 класс («История. Конец XIX -XXI века. 11 класс. Базовый уровень») 
 
Раздел I 
РОССИЯ И МИР В НАЧАЛЕ XX ВЕКА (11 ч)  

Тема 1. Научно-технический прогресс и новый этап индустриального развития  
Научно-технический прогресс. Причины ускорения научно-технического прогресса.  
Технический прогресс в первые десятилетия ХХ в. Развитие энергетики, появление 

новых средств связи и передвижения. Достижения медицины. Переход к современному 
индустриальному производству.  
Тема 2. Модернизация в странах Европы, США и Японии  

Модели модернизационного развития. Образование монополий. Государство и 
монополистический капитал: либерально-демократическая модель отношений.  

Государство и модернизация в Германии, Италии и Японии. Социальные отношения 
и рабочее движение. Развитие профсоюзного движения. Становление социал-демократии.  
Тема 3. Россия на рубеже XIX- XX вв.  

Территория России на рубеже столетий. Российская модель экономической 
модернизации.  
Буржуазия и рабочие. Экономическая политика правительства в конце XIX 
– начале ХХ в. 
Особенности развития сельского хозяйства. Расслоение крестьянства.  

Тема 4. Кризис империи: русско-японская война и революция 1905-1907 гг.  
Личность Николая II. Внутренняя политика правительства в начале XX в. Кризисные 

явления в обществе. Русско-японская война 1904–1905 гг.: ход военных действий, причины 
поражения России. Портсмутский мирный договор. «Кровавое воскресение» и начало 
революции. Крестьянские выступления и разложение армии. Раскол общества.  

Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. 
Декабрьское вооружённое восстание в Москве.  
Тема 5. Политическая жизнь страны после Манифеста 17 октября 1905 
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г.  
Партии социалистической ориентации (левые): РСДРП, Партия социалистов- 
революционеров. Либеральные партии: Конституционно-демократическая партия, 

«Союз 17 октября». Консервативные партии (правые). Реформа государственного строя.  
Основные государственные законы 23 апреля 1906 г.: Полномочия Государственной 

думы, Государственного совета и императора и порядок принятия законов. Избирательная 
кампания в I Государственную думу. Деятельность I и II Государственной думы: итоги и 
уроки. Новый избирательный закон (3 июня 1907 г.).  
Тема 6. Третьеиюньская монархия и реформы П.А. Столыпина  

П.А. Столыпин и его политика. Борьба с революционным движением и думской 
оппозицией. III Государственная дума. Военно-полевые суды. Программа системных 
реформ П.А. Столыпина. Крестьянская реформа. Переселенческая политика. Масштабы и 
результаты реформ П.А. Столыпина. Политический кризис 1912—1913 гг.  
Тема 7. Культура России в конце XIX — начале ХХ в.  

Городская и сельская жизнь. Достижения науки. Развитие народного просвещения.  
Идейные искания и художественная культура. Серебряный век русской культуры.  
Литература серебряного века: основные направления и представители. 

Драматический театр: традиции и новаторство. Зарождение российского кинематографа. 
Музыка. Модерн в архитектуре. Новые направления в живописи.  

Тема 8. Колониализм и обострение противоречий мирового развития в начале 
ХХ в.  

Колонизация Африки. Колониальные империи: общее и особенное. Экономические 
кризисы начала ХХ в.: сущность, причины, методы преодоления. Противоречия на 
международной арене в начале ХХ в. Создание военно-политических союзов.  
Тема 9. Пути развития стран Азии, Африки и Латинской Америки Колониализм и его 
последствия. Антиколониальные движения в 
государствах Востока.  

Восстание ихэтуаней в Китае в 1899-1901 гг. Движение моджахедов в Иране.  
Деятельность М. Ганди. Революции в Иране (1905-1911) и Китае (1911-1913).  
Младотурецкая революция. Особенности развития государств Латинской Америки.  

Тема 10. Первая мировая война  
Причины и характер Первой мировой войны. Первый этап войны. Воюющие страны 

в 1915 – 1916 гг. Война и российское общество. Кампания 1917 г. и завершение военных 
действий. Потери стран-участниц; исторические уроки и социальные последствия Первой 
мировой войны.  
Раздел II 
РОССИЯ И МИР МЕЖДУ ДВУМЯ МИРОВЫМИ ВОЙНАМИ. (14 ч) 
Тема 11. Февральская революция в России 1917 г.  

Предпосылки и причины Февральской революции 1917 г. Падение самодержавия и 
создание Временного правительства. Апрельский кризис. Большевики и революция.  
Июньский и июльский кризисы власти. Выступление генерала Л.Г. Корнилова и его 
последствия.  
Тема 12. Переход власти к партии большевиков  

Углубление кризиса власти осенью 1917 г. Вооружённое восстание в Петрограде.  
Установление советской власти. Революционно-демократические преобразования.  
«Декрет о власти». «Декрет о мире». «Декрет о земле». Новые органы власти и 

управления. Роспуск Учредительного собрания. Создание РСФСР. Брестский мир. 
Предпосылки гражданской войны.  
Тема 13. Гражданская война и интервенция 
Начальный этап Гражданской войны и интервенции. Советская республика  
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в кольце фронтов. Военный коммунизм. Создание Красной Армии. Революционный 
Военный Совет (РВС). Репрессии советской власти в  
отношении представителей бывших привилегированных сословий. Сотрудничество 
большевиков с «буржуазными специалистами». Время решающих сражений: март 1919 — 
март 1920 г. Война с Польшей  

и поражение Белого движения: апрель — ноябрь 1920 г. Причины победы красных и 
поражения Белого движения.  
Тема 14. Завершение Гражданской войны и образование СССР  

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. Предпосылки создания СССР. Образование Союза Советских Социалистических 
республик: планы и реальность. Высшие органы власти. Первая Конституция СССР (1924).  
Тема 15. От военного коммунизма к нэпу  

Экономическое и политическое положение Советской России после окончания 
Гражданской войны и интервенции. Создание и принятие плана ГОЭЛРО. Отказ от 
политики военного коммунизма. Новая экономическая политика. Первые итоги нэпа.  

Противоречия новой экономической политики. Борьба власти с лидерами оппозиции 
– судебные процессы 1921—1923 гг. над руководителями партий эсеров и меньшевиков.  

Репрессии против представителей интеллигенции и Церкви. Борьба в большевистской 
партии вокруг вопроса о продолжении нэпа. Свёртывание нэпа.  
Тема 16. Культура страны Советов в 1917—1922 гг. 

17—1922 гг. Художественное многообразие 1920-х гг. Воплощение новаторских идей 
и пафоса революционных преобразований в архитектуре и зрелищных искусствах. 
Физкультура и спорт.  

Тема 17. Советская модернизация экономики и культурная революция  
Модернизация советской экономики: основные задачи. Коллективизация: её 

принципы – провозглашенные и реальные. «Ликвидация кулачества». Итоги 
насильственной коллективизации. Стабилизация положения в деревне во второй половине 
1930-х гг.  

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. Модернизация 
армии. Культурная революция и культурные достижения. Спорт и физкультурное 
движение.  

Тема 18. Культ личности И.В. Сталина, массовые репрессии и политическая 
система СССР  

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 и победы И.В. Сталина во внутрипартийной борьбе. 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. Репрессии 1936—1938 гг. «Дело  

Тухачевского» и чистка рядов Красной Армии. Создание сталинской системы 
управления и Конституция 1936 г.  
Тема 19. Культура и искусство СССР в межвоенные годы  
Партийное руководство художественным процессом. Утверждение метода 
социалистического реализма в искусстве. Воспитание нового человека.  
Широкое распространение массовых форм досуга советских людей. Физкультура и спорт.  

Масштабное строительство общественных зданий и крупных социальных объектов.  
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Развитие кинематографа. Оперное и балетное искусство. Влияние репрессий конца 
1930-х гг. на развитие советской культуры.  

Тема 20. Экономическое и политическое развитие Западной Европы и Америки 
после Первой мировой войны  

США в 1920—1930-е гг. Задачи послевоенного развития США. Мировой 
экономический кризис 1929-1932 гг. и «новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Развитие 
демократических стран Западной Европы в межвоенный период. Кейсианство. Раскол 
социал-демократии. 

Углубление конфликта между коммунистами и социал-демократами. Фашизм в 
Италии и Германии. Милитаризм в Японии. Завоевательная программа фашизма и 
холокост.  
Тема 21. Ослабление колониальных империй  

Парижская (1919) и Вашингтонская конференция (1921-1922) о судьбе колоний.  
Послевоенная колониальная политика и её итоги. Подъём антиколониальных 

движений.  
Особенности национально-освободительных движений в Индии, Иране, Турции.  

Революция и гражданская война в Китае.  
Тема 22. Международные отношения между двумя мировыми войнами 
Антанта  и  Советская  Россия.  Мирный  план  Вильсона.  Создание  Лиги Наций 
ВерсальскоВашингтонская система и её противоречия. Пацифизм. На  
пути ко Второй мировой войне.  
Политика умиротворения агрессоров. Гражданская война в Испании. 
Антикоминтерновский пакт. Мюнхенское соглашение как кульминация  
политики умиротворения. Советско-германский договор о ненападении.  

Тема 23. Духовная жизнь и развитие мировой культуры в первой половине XX 
в.  

Осмысление истории. Новое в науке о человеке и развитие философии. Живопись: от 
импрессионизма к модерну. Искусство индустриального общества (модернизм, 
примитивизм, футуризм, абстракционизм, дадаизм, экспрессионизм, сюрреализм, 
конструктивизм). Литература. Модернизм в литературе. Музыка и театр. Киноискусство.  
Раздел III 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ. (7 ч)  
Тема 24. От европейской к мировой войне 
Начало Второй мировой войны:нападение Германии на Польшу. Блицкриг.  
Присоединение к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. «Договор о дружбе и 
границе» между Германией и СССР. «Странная война». Вхождение в состав СССР 
прибалтийских государств. Советско-финская война. Кампании 1940 - начала 1941 гг.: 
«битва за Англию»; разгром Франции; военные действия союзников в Северной и Южной 
Европе, Северной Африке и Средиземноморье. СССР и война в Европе. План  
«Барбаросса». Подготовка к нападению Германии на СССР.  
Тема 25. Начальный период Великой Отечественной войны Вторжение. Летняя 
катастрофа 1941 г. и её причины. Мобилизация страны.  
Смоленское сражение и катастрофа на Украине. Начало блокады Ленинграда. «Дорога 
жизни». Битва под Москвой. Военно-стратегическое, морально-политическое и 
международное значение победы Красной Армии под Москвой.  

Тема 26. Антигитлеровская коалиция и кампания 1942 г. на Восточном фронте 
Зарождение антигитлеровской коалиции и вступление войну США. Боевые действия 

на Восточном фронте весной — летом 1942 г. Оборона Сталинграда. Оккупационный 
режим на советской территории. Партизанское движение. «Всё для фронта, всё для 
победы!»  
Движение Сопротивления в Европе.  
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Тема 27. Коренной перелом в Великой Отечественной войне  
Разгром немецко-фашистских захватчиков под Сталинградом. Начало коренного 

перелома в ходе Великой Отечественной и Второй мировой войны. Битва на Орловско-
Курской дуге и её значение. Завершение периода коренного перелома в войне. Укрепление 
антифашистской коалиции. Проблема открытия второго фронта. Тегеранская конференция. 
Идеология, культура и война. Изменение отношения к Православной церкви  
со стороны властей. 
 

Тема 28. 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 землях. Наступление Красной Армии в Восточной Европе. Открытие 
второго фронта. Ялтинская конференция. Арденнская и Висло-Одерская операции. 
Падение Берлина. Капитуляция Третьего рейха.  
Тема 29. Причины, цена и значение великой Победы  

Потсдамская конференция. Решения союзников по антигитлеровской коалиции о 
послевоенном миропорядке. Противоречия между союзниками. Парад Победы в Москве. 
Участие СССР в войне с Японией. Окончание Второй мировой войны. 
Причины Победы. 
Цена Победы и итоги войны.  
Раздел IV 
МИРОВОЕ РАЗВИТИЕ В ПЕРВЫЕ ПОСЛЕВОЕННЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ 
(9 ч)  
Тема 30. Советский Союз в последние годы жизни И.В. Сталина Постепенный переход 
страны на мирный путь развития. Сохранение в  
новых условиях мобилизационных, военных методов, основанных на жесткой 
централизации управления и распределения ресурсов. Влияние сложного положения 
страны, в том числе на международной арене, на принятие чрезвычайных мер. Источники 
высоких темпов развития экономики в послевоенное время. Проблемы сельского хозяйства. 
Денежная  

реформа 1947 г. Итоги четвертой пятилетки (1946–1950). Послевоенные репрессии.  
Тема 31. Первые попытки реформ и XX съезд КПСС  

Объективные и субъективные причины необходимости изменения внутренней и 
внешней политики страны. Преемники И.В. Сталина на пути 
преобразований. Инициативы Л.П. Берии и Г.М. Маленкова и начало осуществления 
реформ. Борьба за власть в партийной верхушке. XX съезд КПСС. Значение разоблачения 
культа личности И.В. Сталина для 
последующего развития общества.  
Тема 32. Советское общество конца 1950-х — начала 1960-х гг. Противоречивые 
тенденции во внутренней политике СССР после ХХ 
съезда КПСС.  

Борьба за власть в конце 1950-х гг. Новые ориентиры развития общества. Экономика 
и политика в конце 1950-х — начале 1960-х гг. Итоги освоения целинных и залежных 
земель, реализация жилищной программы, изменения в жизни крестьянства, реформа в 
военной сфере. Начало освоения космоса. Административные реформы. Октябрьский 
Пленум ЦК КПСС 1964 г. Отставка Н.С. Хрущёва. 
 
Тема 33. Духовная жизнь в СССР в 1940 - 1960-е гг. 
Развитие культуры и науки в первые послевоенные годы. Духовная жизнь  
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в период «оттепели». Ужесточение партийного контроля над духовной жизнью страны. 
«Дело» Б.Л. Пастернака. Гонения на Церковь. Наука в условиях «холодной войны». СССР 
на международной спортивной арене.  

Тема 34. Страны Западной Европы и США в первые послевоенные десятилетия  
Становление «общества благосостояния» и смешанной экономики. Социально 

ориентированная рыночная экономика. «Справедливый курс» Г. Трумэна. Программы Дж. 
Кеннеди и его преемников: «Новые рубежи», «Великое общество» – их итоги. Германское 
«экономическое чудо». «Шведская модель».  
Тема 35. Падение мировой колониальной системы  

Распад колониальной системы: причины и основные этапы. Проблема выбора пути 
развития в условиях биполярного мира. Создание Британского Содружества и 
Французского Сообщества. Идея социалистической ориентации. Соперничество СССР и 
США за сферы влияния над странами Азии, Африки и Латинской Америки; его роль в 
разжигании локальных войн и конфликтов. Конфликты и кризисы в странах «Юга».  
Тема 36. «Холодная война» и международные конфликты 1940-1970-х 
гг.  

Предпосылки начала «холодной войны». Противоборство двух военно-политических 
блоков. Первые военно-политические конфликты «холодной войны». «Холодная война» в 
Азии. Война в Корее. Политика мирного сосуществования и военное соперничество.  
Карибский кризис 1962 г. Война во Вьетнаме.  

Тема 37. Расширение системы социализма: Восточная Европа и Китай. 
Роль СССР в освобождении стран Восточной Европы от фашизма. Переход от 

общедемократических преобразований к утверждению «советской модели социализма».  
Восточная Европа в орбите влияния СССР. Первые симптомы кризиса в Восточной 

Европе. СССР и Китай: от союза к противостоянию. «Большой скачок» и культурная 
революция в Китае.  
Раздел V 
РОССИЯ И МИР В 1960-1990-е гг. (13 ч)  
Тема 38. Технологии новой эпохи  

Транспорт, космонавтика и новые конструкционные материалы. Биохимия, генетика, 
медицина. Электроника и робототехника.  
Тема 39. Становление информационного общества  

Информационная революция. Глобальная Сеть. Индустрия производства знаний. 
Новая социальная структура общества. Средний класс. Маргиналы.  
Тема 40. Кризис «общества благосостояния»  

Причины кризисов в развитых странах. Коммунисты и левые правительства в Европе.  
Феномен еврокоммунизма. Причины появления «новых левых» в Западной Европе в 

1960-е гг. Бунт против «общества потребления», социальная база радикальных 
общественных движений.  
Тема 41. Неоконсервативная революция 1980-х гг.  

Причины необходимости обновления идеологии консерватизма. Концепции  
неоконсерватизма. Социально-экономическая политика неоконсерватизма и её итоги.  

Неконсервативная модернизация.  
Тема 42. СССР: от реформ — к застою  

Приход к власти Л.И. Брежнева. Система коллективного руководства. 
Восстановление прежней вертикали власти: ЦК — обком — райком; воссоздание 
отраслевых министерств.  

Экономические реформы 1960-х гг. Причины необходимости пересмотра 
экономической политики. Новые ориентиры аграрной политики. Рост экономической 
самостоятельности предприятий. Рост производства. Складывание модели советского 
«общества потребления». Проблемы застоя в экономике. Борьба с инакомыслием.  
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Тема 43. Углубление кризисных явлений в СССР и начало политики 
перестройки  

Деятельность Ю.В. Андропова: попытки оздоровления экономики и политики страны.  
Борьба с коррупцией. Ужесточение борьбы с инакомыслием. Приход к власти М.С. 

Горбачёва. Возобновление борьбы с коррупцией. Обновление высшего звена правящей 
элиты. Стратегия ускорения как основа экономических программ и причины ее провала. 
Кампания борьбы с пьянством, её итоги. Авария на Чернобыльской АЭС  
26 апреля 1986 г. и её последствия. Расширение самостоятельности государственных 
предприятий.  

Принятие законов, разрешающих создание кооперативов и индивидуальную  
(частнопредпринимательскую) трудовую деятельность. Последствия экономических 

реформ. Поиск путей преодоления кризиса.  
Тема 44. Развитие гласности и демократии в СССР  

Расширение гласности. Переосмысление прошлого и ориентиры на будущее. 
Создание Комиссии по реабилитации жертв политических репрессий. Свободные 
дискуссии в СМИ.  

Проблемы статуса и привилегий номенклатуры. Стремления к демократической 
трансформации общества. Политический раскол советского общества. Возникновение 
политических организаций, независимых от КПСС. Выборы народных депутатов СССР в 
1989 г. Консолидация сил, оппозиционных курсу перестройки, в рядах КПСС. Рост  

популярности Б.Н. Ельцина, избрание его президентом Российской Федерации.  
Тема 45. Кризис и распад советского общества  

Причины кризиса в межнациональных отношениях в СССР. Развитие кризиса Союза 
ССР.  

Обострение противоречий между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного 
Карабаха.  

Оформление в Латвии и Эстонии народных фронтов, в Литве – организации 
«Саюдис», выступавших за выход этих республик из состава  
СССР. Очаги напряжённости в Узбекистане, Грузии, Южной Осетии, Абхазии, 
Приднестровье. Принятие союзными республиками деклараций о суверенитете. Попытка 
переворота и распад СССР. Создание 
СНГ.  
Тема 46. Наука, литература и искусство. Спорт. 1960—1980-е гг.  

Развитие науки и техники. Роль книги в жизни советских людей. Развитие 
отечественной литературы. Театр и киноискусство. Эстрада. Размежевание в живописи и 
скульптуре на официальное искусство и альтернативные художественные направления. 
Достижения советского спорта.  

Тема 47. Япония, новые индустриальные страны и Китай: новый этап развития  
Истоки и особенности «экономического чуда» Японии. Демократизация 

общественно-политической жизни страны. Политика в области образования, 
технологического развития, внешней торговли. Специфика трудовых отношений в 
японских корпорациях.  

Новые индустриальные страны: общее и особенное в опыте модернизации Южной 
Кореи, Сингапура, Тайваня. Второй эшелон новых индустриальных стран: Филиппины, 
Индонезия, Таиланд, Малайзия. Китай на пути реформ.  

Тема 48. Социально-экономическое развитие Индии, исламского мира и 
Латинской Америки в 1950 – 1980-е гг.Особенности реформ и политики модернизации 
Индии: её достижения (отмена кастовой системы, создание индустриального сектора 
экономики, социальная политика, «зеленая революция») и проблемы (демографические, 
социальные, межкультурного взаимодействия). Внешняя политика Индии. Участие в 
Движении неприсоединения.  



 

138  

Исламский мир: национально-патриотическая и традиционалистская модели 
развития.  

Арабо-израильские конфликты. Особенности социально-экономического развития  
Латинской Америки. Перонизм и демократия в Латинской Америке.  

Тема 49. Международные отношения: от разрядки к завершению «холодной 
войны»  

СССР и США: итоги соперничества. Разрядка международной напряжённости. 
Причины срыва разрядки и обострение противоборства СССР  
и США в начале 1980-х гг. Новое политическое мышление и завершение «холодной 
войны».  
Раздел VI 
РОССИЯ И МИР НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ (12 ч) 
 
Тема 50. Транснационализация и глобализация мировой экономики и 
их 
последствия  

Возникновение ТНК и ТНБ. Глобализация мировой экономики и ее последствия.  
Предприниматели и предпринимательская деятельность. Проблемы 

многонациональных государств и массовой миграции в эпоху глобализации.  
Тема 51. Интеграция развитых стран и её итоги  

Этапы интеграции стран Западной Европы: хронологические рамки, страны и 
регионы, области сближения, итоги. Противоречия европейской интеграции. Тенденции 
интеграционных процессов в Европе. Интеграционные процессы в Северной Америке.  
Тема 52. Россия: курс реформ и политический кризис 1993 г. Опыт «шоковой терапии». 
Либерализация цен. Снятие ограничения на частнопредпринимательскую деятельность, в 
том числе в сфере торговли.  
Проведение приватизации. Структурная перестройка экономики. Плюсы и минусы реформ.  

Политический кризис 1993 г.: сущность, причины, основные события и итоги. Новая 
Конституция России. Итоги парламентских выборов 1993 г.  

Тема 53. Общественно-политические проблемы России во второй половине 1990-
х гг.  

Обострение отношений между центром власти в Москве и субъектами Федерации. 
Подписание Федеративного договора 31 марта 1992 г. Начало конфликта в Чечне. 

Выборы 1995 и 1996 гг. Предприниматели как новая сила на политической арене страны.  
Финансово-промышленные группы (ФПГ). Возникновение медиа-холдингов. 

Углубление политического и социально-экономического кризиса.  
Тема 54. Россия на рубеже веков: по пути стабилизации  

Вторая чеченская война. Парламентские и президентские выборы 1999— 2000 гг. 
Россия на пути реформ и стабилизации. Утверждение государственной символики России. 
Меры по укреплению вертикали власти. Усиление правовой базы реформ. Реорганизация 
силовых ведомств и реформа вооружённых сил. Активизация борьбы с коррупцией,  

криминалитетом, нелегальными операциями коммерческих структур. Завершение 
процесса мирного урегулирования в Чечне. Парламентские и президентские выборы 2003 
и 2004 гг.  
Тема 55. Российская Федерация в начале XXI в.  

Россия в 2004-2007 гг. Продолжение курса на упрочение вертикали власти. Создание 
общественной палаты. Национальные проекты «Здоровье», «Доступное и комфортное 
жильё – гражданам России», «Развитие агропромышленного комплекса», «Образование».  

Создание Стабилизационного фонда. Выборы 2007—2008 гг. Россия в условиях 
глобального кризиса. Ориентиры модернизационной стратегии развития страны. Выборы 
2011–2012 гг. 
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Тема 56. Духовная жизнь России в современную эпоху  

Влияние на духовную жизнь страны социальных и культурных перемен, 
происходивших в российском обществе в постсоветский период. Коммерциализация 
культуры и досуга и их последствия. Вестернизация молодёжной культуры. Рост интереса 
к отечественному культурному и духовному наследию. Русская Православная Церковь в 
новой России.  

Театр, музыка, кино. Живопись, архитектура, скульптура. Государственная политика 
в области культуры.  

Тема 57. Страны Восточной и Юго-Восточной Европы и государства СНГ в 
мировом сообществе  

Перестройка в СССР и подъем антикоммунистического движения в Восточной 
Европе в 1980-е гг. Общее и особенное в демократических революциях в странах Восточной 
Европы. Восточная Европа после социализма. Кризис в Югославии. Развитие Содружества 
Независимых Государств. Обострение отношений России и Украины в 2014г. Вооружённые 
конфликты в СНГ. Политическое и социально-экономическое развитие стран СНГ. 
Цветные революции в странах СНГ и их последствия.  

Тема 58. Страны Азии, Африки и Латинской Америки на современном этапе 
развития  

Демократизация государства и общества в странах Латинской Америки в 1980–1990-
е гг. 

Интеграционные процессы в Латинской Америке. Китай на современном этапе 
развития.  

Российско-китайские отношения в начале XXI в. Создание Шанхайской организации 
сотрудничества (ШОС). Проблемы развития Японии на современном этапе. Индия: 
достижения и проблемы модернизации. Политическое и экономическое развитие стран 
Ближнего Востока и Северной Африки. Исламский фундаментализм. Революции в странах 
Ближнего Востока и Северной Африки. Страны Центральной и Южной Африки.  

Тема 59. Россия и складывание новой системы международных отношений  
Международное положение Российской Федерации после распада СССР. 

Продолжение процесса согласованного сокращения вооружений, развития партнерских 
отношений с НАТО. Поиск взаимопонимания между Россией и Западом. Россия и «Большая 
семёрка».  

Новые проблемы во взаимоотношениях Россия – Запад. Попытки политического 
давления на Россию со стороны Запада. Расширение НАТО на восток. 11 сентября 2001 г. 
и Россия.  

Крупные международные проекты с участием России. Обострение отношений России 
и США в 2008 г. Идея «перезагрузки» отношений США с Россией. Международные 
организации в современном мире. Проблемы нового миропорядка. 
 

Тема 60. Основные тенденции развития мировой культуры во второй половине 
XX в. 
Теории общественного развития. Церковь и общество в XX – начале XXI  
вв.  

Экуменическое движение. СМИ и массовая культура. Искусство: от модернизма к 
постмодернизму. Контркультура и культура молодёжного бунта. Подъём национальных 
культур.  

Тема 61. Глобальные угрозы человечеству и поиски путей их преодоления  
Военная и террористическая угрозы. Деятельность международных организаций по 

предотвращению экологической катастрофы и сбережению природных ресурсов планеты.  
Система взаимодействия народов и государств в решении глобальных проблем. 
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Тематическое планирование учебного предмета «История ( базовый уровень)» 

(с древнейших времен до конца XIX века)10 класс. 
  

№  Наименование 
разделов и тем 

Общее 
количество 
часов на 
изучение 

Количество 
контрольных 
работ  

Количество 
планируемых 
самостоятельных 
работ 

1 Пути и методы познания 
истории 

3 - - 

2 От первобытной эпохи к 
цивилизации  

8 - - 

3 Русь, Европа и Азия в Средние 
века  

19 - - 

4 Россия и мир на рубеже Нового 
времени (конец XV – начало 
XVII вв.)  

12 - - 

5  Россия и мир в эпоху 
зарождения индустриальной 
цивилизации  

10 - - 

6 Россия и мир в конце XVIII-XIX 
вв.  

18 - - 

ИТОГО 70 0 0 

  
Тематическое планирование учебного предмета «История» (конец XIX – начало 

XXI века) 
11 класс  

№ 
п/п 

Название раздела 
 

Кол-во 
часов 

1 РОССИЯ И МИР В НАЧАЛЕ XX ВЕКА 12 

2 РОССИЯ И МИР МЕЖДУ ДВУМЯ МИРОВЫМИ ВОЙНАМИ 14 

3 ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ.  6 

4 МИРОВОЕ РАЗВИТИЕ В ПЕРВЫЕ ПОСЛЕВОЕННЫЕ 
ДЕСЯТИЛЕТИЯ 

8 

5 РОССИЯ И МИР В 1960-1990-е гг.  14 

6 РОССИЯ И МИР НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ 16 

 Итого  70 
 

II.2.6. Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» 10-11 класс 
(базовый уровень) 

Обществознание Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников под 
редакцией Л.Н. Боголюбова. 10-11 класс: учеб. пособие для общеобразовательных 
организаций: базовый уровень/А.Ю. Лабезникова, Н.И. Городецкая, Е.Л. Рутковская. 0 М.: 
Просвещение. 2019. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Обществознание» 
10 класс 

Личностными результатами изучения курса обществознания в 10 классе являются: 

- умение соотносить поступки с принятыми нормами морали; 
-умение анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его 

основания и последствия; 

-умение различать формы чувственного и рационального познания, пояснять их 
примерами; 

- умение различать абсолютную и относительную истины; 
-умение объяснить на конкретных примерах роль мировоззрения в жизни человека; 

- умение объяснить взаимосвязь между правами и обязанностями человека и 
гражданина, выражение собственного отношения к лицам, уклоняющимся от выполнения 
конституционных обязанностей; 

- умение оценивать правомерное и неправомерное поведения субъектов семейного 
права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 

-умение искать и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема 
в образовательные организации профессионального и высшего образования; 

- умение применять нормы для разрешения конфликтов правовыми способами. 
Метапредметные результаты изучения обществознания включают следующие 

умения и навыки: 

-умения различать виды деятельности, приводить примеры основных видов 
деятельности; 

-выявление особенностей научного познания; 

-выявление связи науки и образования, анализ фактов спиральной действительности в 
контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе; 

- выражение и аргументация собственного отношения к роли образования и 
самообразования в жизни человека; 

- умение применять полученные знания о нормах гражданского права в практических 
ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

- умение выполнять познавательные задания на использование элементов причинно-
следственных связей; 

-раскрытие связи между мышлением и деятельностью; 

- способность к построению логической цепи рассуждений, умение слушать и 
вступать в диалог, участие в коллективном обсуждении социальных и правовых проблем; 

- умение использовать наглядные формы представления информации в качестве 
источника социальных и правовых знаний. 

Предметные результаты изучения обществознания включают: 

-выделение черт социальной сущности человека; 

- определение роли духовных ценностей в обществе; 
- умение распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их 

примерами; 
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-умение различать виды искусства; 

выявление сущностных характеристик религии и её роли в культурной жизни; 

- выявление роли агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 
-умение характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) 

систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

-выявление, анализ, систематизация и оценивание информации, иллюстрирующей 
многообразие и противоречивость социального развития; 

-умение приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных 
изменений, аргументировать свои суждения, выводы; 

-формулировка собственных суждений о супности, причинах и последствиях 
глобализации; иллюстрирование проявления различных глобальных проблем; 

-сравнивание правовых норм с другими социальными нормами ; 

-выделение основных элементов системы права; 

-выстраивание иерархии нормативных актов; 

- выделение основных стадий законотворческого процесса в Российской Федерации; 
-умение различать понятия "права человека» и "права гражданина", ориентироваться и 

ситуациях, связанных с проблемам гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, 
с реализацией гражданами своих прав и свобод; 

- аргументация соблюдения норм экологического пришла и способов защиты 
экологических прав; 

-раскрытие содержания гражданских правоотношений; 

- умение характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 
-умение характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового 

договора; -способность иллюстрировать примерами виды социальной защиты и 
социального обеспечения; 

- извлечение и анализ информации по заданной теме в адаптированных источниках 
различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Обществознание» 

11 класс 

Личностными результатами изучения курса обществознания в 11 классе являются: 

• Осознание учащимися зависимости между перспективами экономического развития 
страны и возможностями активного участия в её экономической жизни; 

• Ориентация в социальных ролях участников экономической деятельности; 
• Формирование активной позиции учащихся в общественной жизни при решении 

задач в области социально-экономических отношений; 
• Осознание важности овладения рациональными способами экономического 

поведения; 
• Готовность к рациональному экономическому поведению в условиях как подъёма, 

так и спада экономической активности в стране; 
• Способность и готовность к выполнению ключевых социальных ролей (труженика, 
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производителя); экономической деятельности, ориентированность на посильное участие в 
ней; 

• Способность ставить личные цели и строить жизненные планы; 
• Соотношение поступков и отношения с принятыми нормами морали; 
• Анализ различных ситуаций свободного выбора, выявление его основания и 

последствия; 
• Различение формы чувственного и рационального познания, пояснение их 

примерами; 
• Различение абсолютной и относительной истины; 
• Понимание того, что положение человека в обществе в значительной степени 

зависит от него самого — его образовательных успехов, квалификации, направленности 
личности; 

• Осознание значимости совместных действий представителей социальных групп по 
защите своих интересов; 

• Готовность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности с учётом 
гендерных особенностей социализации; 

• Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность вести диалог 
с другими людьми, учитывая гендерные особенности, достигать в нём взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

• Сформированность гражданской позиции активного и сознательного члена 
российского общества; 

• Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики. 

Метапредметные результаты изучения обществознания включают следующие 
умения и навыки: 

• Умение подкреплять изученные положения конкретными фактами и примерами из 
социально-экономической действительности; 

• Критическое восприятие и осмысление информации, освещающей события на 
рынках товаров и услуг, формулирование собственных заключений и оценочных суждений; 

• Умение рассчитывать и прогнозировать свою деятельность с позиций 
экономической целесообразности и результативности; 

• Умение критически воспринимать экономическую информацию с целью анализа 
состояния и тенденций экономического развития общества, интерпретации социально-
экономических изменений; 

• Умение ориентироваться в экономических событиях, оценивать их последствия; 
• Умение анализировать экономические данные с целью выявления иллюстрируемых 

ими тенденций; 
• Способность к построению логической цепи рассуждений, умение слушать и 

вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении социально-экономических 
проблем; 

• Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывая позиции других её участников, избегая негативного влияния 
гендерных стереотипов 

• Умение самостоятельно давать оценки и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения в соответствии с гендерными предписаниями, с учётом гражданских 
и нравственных ценностей; 

• Умение классифицировать социальные явления (различные аспекты 
демографической ситуации) на основе определённых, в том числе самостоятельно 
выявленных, оснований для классификации, сопоставления и сравнения; 

• Критическое восприятие и осмысление социальной информации, отражающей 
различные подходы в освещении современных демографических процессов; 
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формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных суждений; 
• Умение ориентироваться в различных источниках политической информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников; 

• Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей. 

Предметные результаты изучения обществознания включают: 

• Умение конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные 
доходы; 

• Различение форм бизнеса; 
• Оценивание деятельности различных финансовых институтов, определение задач, 

функций и роли Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 
• Способность извлекать социальную информацию из источников различного типа о 

тенденциях развития современной рыночной экономики; 
• Анализ практических ситуаций, связанных с реализацией гражданами своих 

экономических интересов; 
• Умение различать и сравнивать пути достижения экономического роста; 
• Раскрытие взаимосвязи экономики с другими сторонами жизни общества; 
• Способность выделять причины безработицы и различать её виды; 
• Умение различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их 

примерами; 
• Выделение критериев социальной стратификации; 
• Различение видов социальной мобильности; 
• Умение характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, 

влияющие на развитие современной семьи; 
• Выявление причин социальных конфликтов, моделирование ситуации путей 

разрешения конфликтов; 
• Способность выделять субъекты политической деятельности и объекты 

политического воздействия; 
• Умение раскрывать принципы государства как основного института политической 

системы общества; 
• Различение типов политических режимов, оценка роли политических режимов 

различных типов в общественном развитии; 
• Установление взаимосвязи правового государства и гражданского общества, 

способность раскрывать ценностный смысл правового государства; 
• Формулирование суждения о значении многопартийности и идеологического 

плюрализма в современном обществе. 

Содержание учебного предмета «Обществознание» 10 класс 

Тема 1. Человек в обществе. 

Что такое общество? Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество 
и природа. Общество и культура. Наука об обществе. 

Общество как сложная система. Особенности социальной системы. Социальные 
институты. Динамика общественного развития. Многовариантность общественного 
развития. Целостность и противоречивость современного мира. Проблема общественного 
прогресса. 

Социальная сущность человека. Биологическое и социальное в человеке. 
Социальные качества личности. Самосознание и самореализация. 
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Деятельность - способ существования людей. Деятельность человека: основные 
характеристики. Структура деятельности ее мотивация. Многообразие видов деятельности. 
Сознание и деятельность. Общественное и индивидуальное сознание. 

Познавательная деятельность. Познаваем ли мир. Познание чувственное и 
рациональное. Истина и ее критерии. Особенности научного познания. Социальные и 
гуманитарные знания. Многообразие человеческого знания. Особенности социального 
познания. 

Свобода и необходимость в деятельности человека. Возможна ли абсолютная 
свобода. Свобода как осознанная необходимость. Свобода и ответственность. Основания 
свободного выбора. Что такое свободное общество. 

Современное общество. Глобализация как явление современности. Современное 
информационное пространство. Глобальная информационная экономика. Социально-
политическое измерение информационного общества. 

Глобальная угроза международного терроризма. Международный терроризм: 
понятие и признаки. Глобализация и международный терроризм. Противодействие 
международному терроризму. 

Тема 2. Общество как мир культуры. 

Духовная культура общества. Понятие «духовная культура». Культурные ценности и 
нормы. Институты культуры. Многообразие культур. 

Духовный мир личности. Человек как духовное существо. Духовные ориентиры 
личности. Мировоззрение и его роль в жизни человека. 

Мораль. Как и почему возникла мораль. Устойчивость и изменчивость моральных 
норм. Что заставляет наст делать выбор в пользу добра. 

Наука и образование. Наука и ее функции в обществе. Этика науки. Образование в 
современном обществе. Образование как система. 

Религия и религиозные организации. Особенности религиозного сознания. Религия 
как общественный институт. Религия и религиозные организации в современной России. 
Проблема поддержания межрелигиозного мира. 

Искусство. Что такое искусство. Функции искусства. Структура искусства. 
Современное искусство. 

Массовая культура. Современные черты массовой культуры. Что привело к 
появлению массовой культуры. Средства массовой информации и массовая культура. 
Оценка массовой культуры как общественного явления. 

Тема 3. Правовое регулирование общественных отношений. 

Современные подходы к пониманию права. Нормативный подход к праву. 
Естественно-правовой подход к праву. Естественное право как юридическая реальность. 
Взаимосвязь естественного и позитивного права. 

Право в системе социальных норм. Основные признаки права. Право и мораль. 
Система права. Норма права. Отрасль права. Институт права. 

Источники права. Что такое источник права. Основные источники (формы) права. 
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Виды нормативных актов. Федеральные законы и законы субъектов РФ. 
Законотворческий процесс в Российской Федерации. 

Правоотношения . Правомерное поведение. Что такое правоотношения. Что такое 
правонарушения. Юридическая ответственность. Правомерное поведение. Правовая 
культура. 

Гражданин Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации. Права и 
обязанности гражданина России. Воинская обязанность. Альтернативная гражданская 
служба. Права и обязанности налогоплательщика. 

Гражданское право. Гражданские правоотношения. Имущественные права. Личные 
неимущественные права. Право на результат интеллектуальной деятельности. 
Наследование. Защита гражданских прав. ф 

Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 
Конституционные основы социальной защиты. Социальная защита граждан. Право на 
социальное обеспечение. Здоровье под охраной закона. 

Правовое регулирование занятости и трудоустройства. Конституционные основы 
социальной защиты. Социальная защита граждан. Право на социальное обеспечение. Право 
на охрану здоровья. Правовые основы предпринимательской деятельности. 
Организационно-правовые формы предпринимательства. Открытие своего дела. Трудовые 
правоотношения. Порядок приема на работу. Профессиональное образование. 

Семейное право. Правовая связь членов семьи. Вступление в брак и расторжение 
брака. Права и обязанности супругов. Права и обязанности детей и родителей. Воспитание 
детей, оставшихся без попечения родителей. 

Экологическое право. Общая характеристика экологического права. Право человека 
на благоприятную окружающую среду. Способы защиты экологических прав. 
Экологические правонарушения. 

Процессуальные отрасли. Гражданский процесс. Уголовный процесс. 
Административная юрисдикция. 

Международная защита прав человека. Защита прав и свобод человека средствами 
ООН. Европейская система защиты прав человека. Проблема отмены смертной казни. 
Международные преступления и правонарушения. Полномочия международного 
уголовного суда. 

Правовые основы антитеррористической политики Российского государства. 
Правовая база противодействия терроризму в России. Органы власти, проводящие 
политику противодействия терроризму. Роль СМИ и гражданского общества в 
противодействии терроризму. 

Заключение. Человек в XXI веке. Человек и глобальные вызовы современного 
общества. Человек в мире информации. Человек и ценности современного общества. 

Содержание учебного предмет «Обществознание» 11 класс 

Тема I. Экономическая жизнь общества. Экономика как подсистема общества. 
Экономика и уровень жизни. Экономика и социальная структура общества. Экономика и 
политика. Что изучает экономическая наука. Экономическая деятельность и её измерители. 
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Понятие ВВП. Экстенсивный и интенсивный рост. Факторы и темпы экономического роста. 
Экономическое развитие. Экономический цикл. Причины цикличного развития экономики. 
Рынок в жизни общества. Рыночная экономика. Как действует «невидимая рука» рынка. 
Законы спроса и предложения. Рыночные структуры. Конкуренция и монополия. 
Современная рыночная система. Цели деятельности фирмы. Факторы производства. 
Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и временные издержки 
производства. Налоги,уплачиваемые предприятием. Основные принципы менеджмента. 
Основы маркетинга. Функции финансового рынка. Финансовые институты. Защита прав 
потребителей финансовых услуг. Фондовый рынок, его инструменты и участники. 
Основные источники финансирования бизнеса. Экономические функции государства. 
Общественные блага. Внешние эффекты. Какой инструмент регулирования экономики 
выбрать. Налоговая система РФ. Нужна ли рынку помощь государства. Тенденции 
экономического развития России. Типы финансовой политики. Основы денежно-кредитной 
политики государства. Влияние денежнокредитной политики на российскую экономику. 
Бюджетная политика. Инфляция: виды, причины и последствия. Рынок труда. Причины и 
виды безработицы. Государственная политика в области занятости. Что такое мировая 
экономика. Международная торговля. Государственная политика в области 
международной торговли. Глобальные проблемы экономики. Тенденции общемирового 
экономического развития. Экономическая культура: сущность и структура. Экономические 
отношения и интересы. Экономическая свобода и социальная ответственность. Связь 
экономической культуры и деятельности. Рациональное поведение участников 
экономической деятельности. 

Тема II. Социальная сфера. Многообразие социальных групп. Социальное 
неравенство. Социальная стратификация. Социальная мобильность. Социальные интересы. 
Социальные нормы. Социальный контроль. Отклоняющееся (девиантное) поведение. 
Преступность. Что объединяет людей в нацию. Россия - многонациональное общество и 
единый народ. Межнациональные конфликты и пути их преодоления. Пути 
межнационального сближения. Национальная политика в России. Семья как социальный 
институт. Функции семьи. Семья в современном обществе. Бытовые отношения. Дом, в 
котором мы живём. Гендерные стереотипы и роли. Гендер и социализация. Гендерные 
отношения в современном обществе. Молодёжь как социальная группа. Развитие 
социальных ролей в юношеском возрасте. Молодёжная субкультура. Изменение 
численности населения России. Возрастной состав населения России. Рождаемость и 
смертность. Миграция. 

Тема III. Политическая жизнь общества. Политическая деятельность и общество. 
Политическая сфера и политические институты. Политические отношения. Политическая 
власть. Структура и функции политической системы. Государство в политической системе. 
Политический режим. Демократические перемены в России. Сущность правового 
государства. Гражданское общество. Местное самоуправление. Избирательная система. 
Избирательная кампания. Понятия политической партии и движения. Типология и функции 
политических партий. Типы партийных систем. Политическая элита. Политическое 
лидерство. Роль политического лидера. Типы лидерства. 163 Обыденное и теоретическое 
сознание. Что такое идеология. Современные политические идеологии. Роль идеологии в 
политической жизни. Политическая психология. Средства массовой коммуникации и 
политическое сознание. Многообразие форм политического поведения. Политический 
терроризм. Регулирование политического поведения. Сущность и этапы политического 
процесса. Политическое участие. Политическая культура. 
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Заключение. Общество и человек перед лицом угроз XXI в. 

Тематическое планирование учебного предмета «Обществознание» 10 класс 
№ Тема Часы 

1. Тема 1. Человек в обществе 21 

2. Тема 2. Общество как мир культуры 17 

3. Тема 3. Правовое регулирование общественных отношений 32 

 Итого 70 
 
Тематическое планирование по учебному предмету «Обществознание» 11 класс 

№ Тема Часы 
1. Тема I. Экономическая жизнь общества. 27 

2. Тема II. Социальная сфера. 17 

3. Тема III. Политическая жизнь общества. 22 
4. Заключение. 2 

 Итого 70  

II.2.7. Рабочая программа учебного предмета Математика: алгебра и начала 
математического анализа, геометрия. 

10-11 класс (базовый   уровень) 
Алгебра 
Авторская программа по математике С.М. Никольского, М.К. Потапова, Н.Н. Решетникова, 
А.В. Шевкина. «Алгебра 10-11 классы» Алгебра и начала математического анализа. 
Сборник рабочих программ. 10-11 классы. Базовый и углублённый уровни. Составитель 
Бурмистрова Т.А. М.: Просвещение, 2018.   

 Геометрия 
Авторская программа по математике  Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С.Б. Кадомцева, Л.С. 
Киселева, Э.Г. Позняка: «Геометрия10-11 класс» М.: Просвещение, 2018.  Сборник рабочих 
программ. 10-11 классы. Базовый и углублённый уровни. Составитель Бурмистрова Т.А. 
М.: Просвещение, 2018.   
 
Планируемые результаты учебного предмета «Математика: алгебра и начала 
математического анализа, геометрия» 10-11 класс 

Алгебра 
Изучение алгебры и начала математического анализа в старшей школе даёт 

возможность достижения обучающимися следующих результатов. 
Личностные результаты: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки; критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 
высказывания, отличать гипотезу от факта; 
- готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности; 
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- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 
- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества; 
- осознанный выбор будущей профессии и возможность реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 
в решении личных, общественных, государственных, общественных проблем; 
метапредметные: 
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности; 
- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач; 
- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 
с изменяющейся ситуацией; 
- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 
её решения; 
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной  и познавательной деятельности; 
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 
методов познания; 
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая  умение ориентироваться  в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников; 
- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) 
в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
эстетических норм, норм информационной безопасности; 
- владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства; 
- владение навыками познавательной рефлексии как  осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания 
новых познавательных задач и средств их достижения; 
предметные  (углубленный уровень): 
-сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 
геометрии в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 
явлений реального мира; 
- сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 
понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 
-сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 
математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных 
рассуждений; 
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- сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса геометрии; знания 
основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и находить 
нестандартные способы решения задач;  
- сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные 
модели, интерпретировать полученный результат; 
- владение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания 
предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, 
изобразительных умений, навыков геометрических построений; 
- владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 
- 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; 
- владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач; 
- владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, 
показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 
- сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 
характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 
элементарной теории вероятностей;  
- сформированность умений находить и оценивать вероятности наступления событий в 
простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 
- сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 
свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 
полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 
- владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и вычисления 
вероятности наступления событий, в том числе с применением формул комбинаторики и 
основных теорем теории вероятностей; исследование случайных величин по их 
распределению. 

Геометрия 
Обучение геометрии по предлагаемой программе направлено на достижение 

следующих результатов: 
в направленииличностного развития: 
• формирование представлений о геометрии как части общечеловеческой 

культуры, о значимости геометрии в развитии цивилизации и современного общества; 
• развитие геометрических представлений, логического мышления, культуры 

речи, способности к умственному эксперименту;  
• формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного 
опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 
способность принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 
современном информационном обществе; 

• развитие интереса к математике; 
• развитие математических способностей; 
2) вметапредметном направлении: 
• развитие представлений о геометрии как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения опыта математического 
моделирования;  
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• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, 
характерных для математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой 
для различных сфер человеческой деятельности; 

3) в предметном направлении: 
• овладение геометрическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной 
жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования 
механизмов мышления, характерных для математической деятельности. 

Содержание учебного предмета «Математика: алгебра и начала 
математического анализа, геометрия» 
 
Содержание   курса «Алгебра и начала математического анализа» 10 класс 

1. Действительные числа (8ч) 
Понятие натурального числа. Множества чисел. Свойства действительных чисел. Метод 

математической индукции. Перестановки. Размещения. Сочетания. Доказательство 
числовых неравенств. Делимость целых чисел. Сравнение по модулю m. Задачи с 
целочисленными неизвестными. 

Основная цель – систематизировать известные и изучить новые сведения о 
действительных числах 

2. Рациональные уравнения и неравенства (12ч) 
Рациональные выражения. Формулы бинома Ньютона, суммы и разности степеней. 

Деление многочленов с остатком. Алгоритм Евклида. Теорема Безу. Корень многочлена. 
Рациональные уравнения. Системы рациональных уравнений. Метод интервалов решения 
неравенств. Рациональные неравенства. Нестрогие неравенства. Системы рациональных 
неравенств. 

Основная цель – сформировать умения решать рациональные уравнения и неравенства 
3. Корень степени n (6ч) 
Понятия функции и ее графика. Функция xny = . Понятие корня степени n. Корни 

четной и нечетной степеней. Арифметический корень. Свойства корней степени n.  
Функция n xy = . Корень степени n из натурального числа. 

Основная цель – освоить понятие корня n-ой степени и арифметического корня. 
Выработать умение преобразовывать выражения, содержащие корни степени n. 

4. Степень положительного числа (8ч) 
Понятие и свойства степени с рациональным показателем. Предел последовательности. 

Свойства пределов. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. Число e. Понятие 
степени с иррациональным показателем. Показательная функция. 

Основная цель – усвоить понятие рациональной и иррациональной степеней 
положительного числа и показательной функции  

5. Логарифмы. Показательные и логарифмические уравнения и неравенства (5ч) 
Понятие и свойства логарифмов. Логарифмическая функция. Десятичный логарифм 

(приближенные вычисления). Степенные функции. Простейшие показательные и 
логарифмические уравнения. Уравнения, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. 
Простейшие показательные и логарифмические неравенства. Неравенства, сводящиеся к 
простейшим заменой неизвестного. 

Основная цель – освоить понятия логарифма и логарифмической функции, выработать 
умение преобразовывать выражения, содержащие логарифмы. Сформировать умение 
решать показательные и логарифмические уравнения и неравенства 

6. Синус, косинус, тангенс и котангенс угла (11ч) 
Понятие угла и его меры. Определение синуса и косинуса угла, основные формулы для 

них. Арксинус и арккосинус. Примеры использования арксинуса, арккосинуса, арктангенса 
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и арккотангенса и формулы для них. Определения тангенса и котангенса угла и основные 
формулы для них. Арктангенс и арккотангенс. 

Основная цель – освоить понятия синуса, косинуса, тангенса и котангенса произвольного 
угла, изучить свойства функций угла: αααα ctgtg ,,cos,sin .  

7. Формулы сложения. Тригонометрические функции числового аргумента. 
Тригонометрические уравнения и неравенства (17ч) 

Косинус суммы и разности двух углов. Формулы для дополнительных углов. Синус 
суммы и разности двух углов. Сумма и разность синусов и косинусов. Формулы для 
двойных и половинных углов. Произведение синусов и косинусов. Формулы для тангенсов. 
Функции ctgxytgxyxyxy ==== ,,cos,sin . Простейшие тригонометрические уравнения. 
Тригонометрические уравнения, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. 
Применение основных тригонометрических формул для решения уравнений. Однородные 
уравнения. Простейшие тригонометрические неравенства. Неравенства, сводящиеся к 
простейшим заменой неизвестного. Введение вспомогательного угла. Замена неизвестного 

xxt cossin +=  
Основная цель – освоить формулы косинуса и синуса суммы и разности двух углов, 

выработать умение выполнять тождественные преобразования тригонометрических 
выражений с изучить свойства основных тригонометрических функций и их графиков. 

8. Вероятность события. (4ч).  
Понятие и свойства вероятности события. Относительная частота события. Условная 

вероятность. Независимые события. 
Основная цель – овладеть классическим понятием вероятности события, частоты 

события и условной вероятности события, независимых событий. Изучить их свойства и 
научиться применять их при решении несложных задач.  

9. Итоговое повторение. Итоговая контрольная работа. (7ч) 
 
Содержание курса «Геометрия» 10 класс (51ч.) 
 Введение (3ч) 
Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 
      Основная цель – познакомить обучающихся с содержанием курса стереометрии, с 

основными понятиями и аксиомами, принятыми в данном курсе, вывести первые следствия 
из аксиом, дать представление о геометрических телах и их поверхностях, об изображении 
пространственных фигур на чертеже, о прикладном значении геометрии. 

      Изучение стереометрии должно базироваться на сочетании наглядности и 
логической строгости. Опора на наглядность – непременное условие успешного усвоения 
материала, и в связи с этим нужно уделить большое внимание правильному изображению 
на чертеже пространственных фигур. Однако наглядность должна быть пронизана строгой 
логикой. Курс стереометрии предъявляет в этом отношении более высокие требования к 
обучающимся. В отличие от курса планиметрии здесь уже с самого начала формулируются 
аксиомы о взаимном расположении точек, прямых и плоскостей в пространстве, и далее 
изучение свойств взаимного расположения прямых и плоскостей проходит на основе этих 
аксиом. Тем самым задается высокий уровень строгости в логических рассуждениях, 
который должен выдерживаться на протяжении всего курса. 

1. Параллельность прямых и плоскостей (16ч) 
Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух прямых в 

пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и 
параллелепипед. 

      Основная цель – сформировать представления учащихся о возможных случаях 
взаимного расположения двух прямых в пространстве (прямые пересекаются, прямые 
параллельны, прямые скрещиваются), прямой и плоскости (прямая лежит в плоскости, 
прямая и плоскость пересекаются, прямая и плоскость параллельны), изучить свойства и 
признаки параллельности прямых и плоскостей. 
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       Особенность данного курса состоит в том, что уже в первой главе вводятся в 
рассмотрение тетраэдр и параллелепипед и устанавливаются некоторые их свойства. Это 
дает возможность отрабатывать понятия параллельности прямых и плоскостей (а в 
следующей главе также и понятия перпендикулярности прямых и плоскостей) на этих двух 
видов многогранников, что, в свою очередь, создает определенный задел к главе 
«Многогранники». Отдельный пункт посвящен построению на чертеже сечений тетраэдра 
и параллелепипеда, что представляется важным как для решения геометрических задач, так 
и, вообще, для развития пространственных представлений учащихся. 

       В рамках этой темы учащиеся знакомятся также с параллельным проектированием и 
его свойствами, используемыми при изображении пространственных фигур на чертеже. 

2. Перпендикулярность прямых и плоскостей (17ч.) 
Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между 

прямой и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. 
      Основная цель – ввести понятия перпендикулярности прямых и плоскостей, изучить 

признаки перпендикулярности прямой и плоскости, двух плоскостей, ввести основные 
метрические понятия: расстояние от точки до плоскости, расстояние между параллельными 
плоскостями, между параллельными прямой и плоскостью, расстояние между 
скрещивающимися прямыми, угол между прямой и плоскостью, угол между двумя 
плоскостями, изучить свойства прямоугольного параллелепипеда. 

      Понятие перпендикулярности и основанные на нем метрические понятия 
(расстояния, углы) существенно расширяют класс стереометрических задач, появляются 
много задач на вычисление, широко использующих известные факты из планиметрии. 

3. Многогранники (12 ч.) 
Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 
      Основная цель – познакомить обучающихся с основными видами многогранников 

(призма, пирамида, усеченная пирамида), с формулой Эйлера для выпуклых 
многогранников, с правильными многогранниками и элементами их симметрии. 

      С двумя видами многогранников – тетраэдром и параллелепипедом – обучающиеся 
уже знакомы. Теперь эти представления расширяются. Многогранник определяется как 
поверхность, составленная из многоугольников и ограничивающая некоторое 
геометрическое тело (его тоже называют многогранником). В связи с этим уточняется само 
понятие геометрического тела, для чего вводится еще ряд новых понятий (граничная точка 
фигуры, внутренняя точка и т. д.). Усвоение их не является обязательным для всех 
обучающихся, можно ограничиться наглядными представлениями о многогранниках. 
6. Заключительное повторение курса геометрии 10 класса (3ч) 
   
Содержание курса  «Алгебра и начала математического анализа» 11 класс (85ч.) 
1. Функции и их графики 
Элементарные функции. Исследование функций и построение их графиков элементарными 
методами. Основные способы преобразования графиков. Графики функций, содержащих 
модули. Графики сложных функций. 
2. Предел функции и непрерывность 
Понятие предела функции. Односторонние пределы, свойства пределов. Непрерывность 
функций в точке, на интервале, на отрезке. Непрерывность элементарных функций. 
Разрывные функции. 
3. Обратные функции 
Понятие обратной функции. Взаимно обратные функции. Обратные тригонометрические 
функции. 
4. Производная 
Понятие производной. Производная суммы, разности, произведения и частного двух 
функций. Непрерывность функций, имеющих производную, дифференциал. Производные 
элементарных функций. Производная сложной функции. Производная обратной функции. 
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5. Применение производной 
Максимум и минимум функции. Уравнение касательной. Приближенные вычисления. 
Теоремы о среднем. Возрастание и убывание функций. Производные высших порядков. 
Выпуклость графика функции. Экстремум функции с единственной критической точкой. 
Задачи на максимум и минимум. Асимптоты. Дробно-линейная функция. Построение 
графиков функций с применением производной. 
6. Первообразная и интеграл 
Понятие первообразной. Замена переменной и интегрирование по частям. Площадь 
криволинейной трапеции. Определенный интеграл. Приближенное вычисление 
определенного интеграла. Формула Ньютона — Лейбница. Свойства определенных 
интегралов. Применение определенных интегралов в геометрических и физических 
задачах. Понятие дифференцированного уравнения. Задачи, приводящие к 
дифференциальным уравнениям. 
7. Равносильность уравнений и неравенств 
Равносильные преобразования уравнений и неравенств. 
8. Уравнения-следствия 
Понятие уравнения-следствия. Возведение уравнения в четную степень. Потенцирование 
логарифмических уравнений. Приведение подобных членов уравнения. Освобождение 
уравнения от знаменателя. Применение логарифмических, тригонометрических и других 
формул. 
9. Равносильность уравнений и неравенств системам 
Решение уравнений с помощью систем. Уравнения вида f(α(x))= f(β(x)) . Решение 
неравенств с помощью систем. Неравенства вида f(α(x))≥ f(β(x))  . 
10. Равносильность уравнений на множествах 
Основные понятия. Возведение уравнения в четную степень. Умножение уравнения на 
функцию. Логарифмирование и потенцирование уравнений, приведение подобных членов, 
применение некоторых формул. 
11. Равносильность неравенств на множествах 
Основные понятия. Возведение неравенства в четную степень и умножение неравенства на 
функцию, потенцирование логарифмических неравенств, приведение подобных членов, 
применение некоторых формул. Нестрогие неравенства. 
 12. Системы уравнений с несколькими неизвестными 
Равносильность систем. Система-следствие. Метод замены неизвестных. Рассуждения с 
числовыми значениями при решении систем уравнений. 
13. Повторение курса алгебры и начала математического анализа за 10-11 классы. 
  

Содержание курса «Геометрия» 11 класс (51 час.) 

Цилиндр, конус и шар (13 часов). 

Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, 
развертка. Осевые сечения и сечения, параллельные основанию. Шар и сфера, их сечения, 
касательная плоскость к сфере. Уравнение сферы. Формулы площади поверхностей 
цилиндра и конуса. Формула площади сферы. 

Объемы тел (15 часов).  

Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел. Формулы объема куба, 
прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды и 
конуса. Формулы объема шара и площади сферы. Примеры применения интеграла в 
геометрии.  

Векторы в пространстве (5 часов).  
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Понятие вектора в пространстве. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. 
Умножение вектора на число. Компланарные векторы.  

Метод координат в пространстве. Движения. (11 часов). 

 Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Уравнение 
плоскости. Движения. Преобразование подобия.  

Заключительное повторение к итоговой аттестации по геометрии (6ч.) 

  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Тематическое планирование реализует один из возможных подходов к распределению 
изучаемого материала для учебно-методических комплектов по алгебре и началам 
математического анализа, выпускаемых издательством «Просвещение», не носит 
обязательного характера и не исключает возможностей иного распределения содержания. 
В примерном тематическом планировании разделы основного содержания по алгебре и 
началам математического анализа разбиты на темы в хронологии их изучения по 
соответствующим учебникам. 
Особенностью примерного тематического планирования является то, что в нём содержится 
описание возможных видов деятельности учащихся в процессе усвоения соответствующего 
содержания, направленных на достижение поставленных целей обучения. Это ориентирует 
учителя на усиление деятельностного подхода в обучении, организацию разнообразной 
учебной деятельности, отвечающей современным психолого-педагогическим воззрениям, 
использование современных технологий. 
Перечень учебных действий ученика не носит нормативного характера, его не следует 
рассматривать в качестве требований ни к учителю, ни к ученику. 
Следует также обратить внимание на то, что характеристика учебных действий ученика в 
предлагаемом тематическом планировании относится к предметной области. 
Универсальные учебные действия конкретизированы в «Программе развития и 
формирования универсальных учебных действий». 
Планирование по алгебре и началам математического анализа к каждому учебнику 
представлено в нескольких вариантах в соответствии с базисным учебным планом. 
Базовый уровень: 2,5 ч в неделю, всего 85 ч в год. 
  

Тематическое планирование учебного предмета «Математика: алгебра и 
начала математического анализа, геометрия» 

10 класс 
№  
п/п 

Название раздела 
 

Количество 
часов 

Кол-во 
к/р 

 Алгебра   
Глава I.  Корни, степени, логарифмы 46 6 
 § 1. Действительные числа  8  
 § 2. Рациональные уравнения 

и неравенства 
12 1 

 § 3. Корень степени n  6  
 § 4. Степень положительного числа 8 1 
 § 5. Логарифмы 5  
 § 6. Показательные и логарифмические 

уравнения и неравенства 
7 1 

Глава II.  
 

Тригонометрические формулы. 
Тригонометрические функции 

28  

 § 7. Синус и косинус угла  7  
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 § 8. Тангенс и котангенс угла  4 1 
 § 9. Формулы сложения  7  
 § 10. Тригонометрические функции числового 

аргумента 
5 1 

 § 11. Тригонометрические уравнения и неравенства 5  
Глава 
III.  

Элементы теории вероятностей  11  

 § 12. Вероятность события  3  
 § 13*. Частота. Условная вероятность  1  
 Итоговое повторение  7  
 Итого 85 6 

 Геометрия 51 4/3 
 Введение 3  
Глава I.  Параллельность прямых и плоскостей 16 2/1 
Глава II. Перпендикулярность прямых и плоскостей 17 1/1 
Глава 
III. 

Многогранники 12 1/1 

 Заключительное повторение курса геометрии 10 
класса 

3   

 Итого  136 10/3 
 
Тематическое планирование учебного предмета «Математика: алгебра и 

начала математического анализа, геометрия» 
11 класс 

№  
п/п 

Название раздела 
 

Количество 
часов 

Кол-во 
к/р и 
зачетов 

 Алгебра   
Глава 1. Функции. Производные. 

Интегралы 
45 6 

 §1. Функции и их графики 6  
 §2. Предел и непрерывность 5  
 §3. Обратные функции 3 1 
 §4. Производная 8 1 
 §5. Применение производной 15 1 
 §6. Первообразная и интеграл 8 1 
Глава 2. Уравнения. Неравенства. Системы. 26  
 §7. Равносильность уравнений и неравенств 4  
 §8. Уравнения-следствия 5  
 §9.Равносильность уравнений и неравенств 

системам 
5  

 §10. Равносильность уравнений на множествах 4 1 
 §11. Равносильность неравенств на множествах 3  
 §14. Системы уравнений с несколькими 

неизвестными 
5  

 Итоговое повторение 14 1 
 Итого 85 6 
  Геометрия 51 3/4 
Глава IV Цилиндр, конус и шар. 13 1/1 
Глава V Объемы тел 15 1/1 
Глава VI   Векторы в пространстве 6 0/1 
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Глава VII   Метод координат в пространстве. Движения. 11 1/1 
 Заключительное повторение при подготовке к 

итоговой аттестации по геометрии 
6  

 Итого  136 9/4 
 

II.2.8. Рабочая программа учебного предмета «Информатика» 10-11 класс (базовый 
уровень) 
(Босова, Л.Л. Информатика. Базовый уровень. 10-11 классы: методическое пособие/ 
Л.Л. Босова, А.Ю. Босова и др. - М. : Просвещение, 2021. ) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Информатика» 

10 - 11 классы 

К личностным результатам, на становление которых оказывает влияние изучение 
курса информатики на ступени среднего общего образования, можно отнести: 

- ориентация учащихся 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 историкокультурной общности 
российского народа и судьбе России, патриотизм; 

- готовность учащихся 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, учебноисследовательской, 
проектной и других видах деятельности. 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, понимание 
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 учащихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем. 

Метапредметные результаты 

На становление регулятивной группы универсальных учебных действий традиционно 
более всего ориентирован раздел курса информатики 
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«Алгоритмы и элементы программирования». А именно, при его освоении выпускник 
научится: 

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

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

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

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

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

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 
поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 
На формирование, развитие и совершенствование группы познавательных 

универсальных учебных действий более всего ориентированы такие тематические разделы 
курса как «Информация и информационные процессы», «Современные технологии 
создания и обработки информационных объектов», «Информационное моделирование», 
«Обработка информации в электронных таблицах», а также «Сетевые информационные 
технологии» и «Основы социальной информатики». При работе с соответствующими 
материалами курса выпускник научится: 

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

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

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

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

- 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; 

- 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 научиться: 

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

Предметные результаты 

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 учащихся, выбравших данный уровень обучения. Группа результатов 
«Выпускник получит возможность научиться» обеспечивается учителем в отношении 
части наиболее мотивированных и способных учащихся, 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. 

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 нашей авторской 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 уровня изучения информатики. 

Ниже приведены предметные результаты освоения на базовом уровне учебного 
предмета «Информатика» в соответствии с примерной основной образовательной 
программой среднего общего образования (ПООП СОО). 

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 
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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; 

- 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 
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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 

Содержание учебного предмета «Информатика» 10-11 классы 

Введение. Информация и информационные процессы 

Роль информации и связанных с нейпроцессов 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 
дискретногопредставления информации. 

Математические основы информатики 

Тексты и кодирование 

Равномерные и неравномерные коды. 

Условие Фано. 

Системы счисления Сравнение чисел, записанных в двоичной, восьмеричной и 
шестнадцатеричной системах счисления. Сложение и вычитание чисел, записанных в этих 
системах счисления. 

Элементы комбинаторики, теориимножеств и математической логики 

Операции «импликация», 

«эквивалентность». Примеры законов алгебры логики. Эквивалентные преобразования 
логических выражений. Построение логического выражения с данной таблицей 
истинности. Решение простейших логических уравнений. 

Нормальные формы: дизъюнктивная и конъюнктивная нормальная форма. 

Дискретные объекты 

Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов (примеры: построения 
оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического графа; 
определения количества различных путей между вершинами). Использование графов, 
деревьев, списков при описании объектов и процессов окружающего мира. 

Бинарное дерево. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Алгоритмические конструкции. Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы. 

Табличные величины (массивы). Запись алгоритмических конструкций в выбранном 
языке программирования. 

Составление алгоритмов и ихпрограммная реализация 



 

162  

Этапы решения задач на компьютере. Операторы языка программирования, основные 
конструкции языка 

программирования. Типы и структуры данных. Кодирование базовых алгоритмических 
конструкций на выбранном языкепрограммирования. 

Интегрированная среда разработки программ на выбранном языке программирования. 
Интерфейс выбранной среды. Составление алгоритмов и программ в выбранной среде 
программирования. Приемы отладки программ. Проверка работоспособности программ с 
использованием трассировочных таблиц. 

Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых задач базового 
уровня 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 элементамимассива с оДнократным 
просмотром массива: линейный поиск элемента, вставка и уДаление элементов в 

массиве, перестановка элементов Данного массива в обратном поряДке, суммирование 
элементов массива, проверка соответствия элементов массива некоторому условию, 

нахождение второго по величине наибольшего (или наименьшего) значения. 

Алгоритмы редактирования текстов (замена символа/фрагмента, удаление и вставка 

символа/фрагмента, поиск вхождения заданного образца). Постановка задачи 
сортировки. 

Анализ алгоритмов 

Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов управления 
исполнителями и вычислительных алгоритмов. 

Определение исходных данных, при которых алгоритм может дать требуемый 
результат. 

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой 
памяти; зависимость вычислений от размера исходных данных. 

Математическое моделирование Представление результатов моделирования в виде, 
удобном для восприятия человеком. Графическоепредставление данных (схемы, таблицы, 
графики). 

Практическая работа с компьютерной моделью по выбранной теме. Анализ 
достоверности (правдоподобия) результатов экспериментов. 

Использование средимитационного моделирования (виртуальных лабораторий) Для 
проведения компьютерного эксперимента вучебной деятельности. 

Использование программных систем и сервисов 
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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 взависимости от 
решаемой задачи. 

Тенденции развития аппаратногообеспечения компьютеров. 

Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных систем. Различные 
виды ПО и ихназначение. Особенности программного обеспечения мобильных устройств. 

Организация хранения и обработки данных, в том числе с использованием интернет- 
сервисов,облачных технологий и мобильных устройств. Прикладные 

компьютерные программы, используемые в соответствии с типом решаемых заДач и 
по выбранной специализации. Параллельное программирование. Инсталляция и 
Деинсталляция программных средств, необходимых для решения учебных задач и задач по 
выбранной специализации. 

Законодательство Российской Федерации в области программногообеспечения. 

Способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ. 
Применение 

специализированных программ Дляобеспечения стабильной работы средств ИКТ. 
Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические требования 

при эксплуатации компьютерного рабочего места. 

Проектирование автоматизированного рабочего 

места в соответствии с целями его использования. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов. 

Средства поиска и автозамены. История изменений. Использование готовых шаблонов 
и создание собственных. Разработка структуры документа, создание 
гипертекстовогодокумента. 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, 
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планшетного ПК или графического планшета. Программы синтеза и распознавания 
устной речи. 

Работа с аудиовизуальными данными 

Создание и преобразование 

аудиовизуальных объектов. Ввод изображений с использованием различных цифровых 
устройств (цифровых фотоаппаратов и 

микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). Обработка изображения и звука с 
использованием интернет- и мобильных приложений. 

Использование мультимедийных онлайн-сервисов для разработки презентаций 
проектных работ. Работав группе, технология публикации 

готового материала в сети. 

Электронные (динамические)таблицы 

Примеры использования динамических (электронных) таблиц на практике (в том числе 
- в задачахматематического моделирования). 

Базы данных 

Реляционные (табличные) базы данных. Таблица - представление сведений об 
однотипных объектах. Поле, запись. Ключевые поля таблицы. Связи между таблицами. 
Схема данных. Поиск и выбор в базахданных. Сортировка данных. 

Создание, ведение и использование баз данных при решении учебных и практических 
задач. 

Информационно-коммуникационные технологии. Работа в информационном 
пространстве 

Компьютерные сети 

Принципы построения компьютерных сетей. Сетевые протоколы. Интернет. 
Адресация в сети Интернет. Система доменных имен. Браузеры. 

Аппаратные компоненты компьютерных сетей. 

Веб-сайт. Страница. Взаимодействиевеб-страницы с сервером. 

Динамические страницы. Разработкаинтернет-приложений (сайты). 

Сетевое хранение данных. Облачные сервисы. 

Деятельность в сети Интернет Расширенный поиск информации в сети Интернет. 
Использование языков построения запросов. 

Другие виды деятельности в сети Интернет. Геолокационные сервисы реального 
времени (локация мобильных телефонов, определение загруженности автомагистралей и 
т.п.); интернет-торговля; бронирование билетов и гостиниц и т.п. 

Социальная информатика Социальные сети - организация коллективного 
взаимодействия и обмена данными. Сетевой этикет: правила поведения в 
киберпространстве. 
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Проблема подлинности полученной информации. Информационная культура. 
Государственные электронные сервисы и услуги. Мобильные приложения. Открытые 
образовательные ресурсы. 

Информационная безопасность. Средства защиты информации в автоматизированных 
информационных системах (АИС), компьютерных сетях и компьютерах. Общие проблемы 
защиты информации и информационной безопасности АИС. Электронная подпись, 
сертифицированные сайты идокументы. 

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. Правовое 
обеспечение информационной безопасности. 

Тематическое планирование по учебному предмету «Информатика» 10кл.   
  

Раздел Кол-во 
ч. 

Введение. Информация и информационные процессы  
 

5ч. 

Компьютер и его программное обеспечение 5ч. 
Представление информации в компьютере  9ч. 

 
Элементы теории множеств и алгебры логики 8ч. 
Современные технологии создания и обработки информационных 
объектов  

5ч. 

Итоговое повторение  2ч. 
итого 34ч. 

 
Тематическое планирование по учебному предмету «Информатика» 11кл. классы 
 
 
 

Раздел Кол-во 
ч. 

Использование программных систем и сервисов  
 

6 

Алгоритмы и элементы программирования  
 

11 

Математические основы информатики 6 
Информационно-коммуникационные технологии. Работа в 
информационном пространстве  
 

9 

Итоговое повторение 2 
итого 34ч. 

 

II.2.9. Рабочая программа учебного предмета «Астрономия» 10-11 класс (базовый 
уровень) 

Авторская программа В.М. Чаругина «Астрономия 10 – 11 класс»   ориентирована 
на использовании базового учебника «Астрономия 10 – 11 класс» В.М. Чаругина (2017 г.) 
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Планируемые результаты учебного предмета «Астрономия» 
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 
самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; готовность и 
способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности, к отстаиванию личного 
достоинства, собственного мнения, вырабатывать собственную позицию по отношению к 
общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 
осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны, к саморазвитию и 
самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 
гражданского общества;принятие и 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 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 международногоправа и в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, правовая и политическая грамотность; мировоззрение, соответствующее 
современному уровню развития науки и общественной практики, основанное на диалоге 
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 
поликультурном мире; интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, 
готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной 
организации; готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 
затрагивающих права и интересы, в том числе в различных формах 
общественнойсамоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 
приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 
воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 
религиозным убеждениям; готовность обучающихся противостоять идеологии 
экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, 
религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 
явлениям; 
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• 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 иформирование 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 
отечественнойнауки, 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 кмиру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта; 

• в сфере отношений обучающихся к труду, в сфере социально-экономических 
отношений — уважение всех форм собственности, готовность к защите своей 
собственности; осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 
собственных жизненных планов; готовность обучающихся к трудовой профессиональной 
деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, 
государственных, общенациональных проблем; потребность трудиться, уважение к труду 
и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое 
отношение к разным видам трудовой деятельности, готовность к самообслуживанию, 
включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Метапредметные 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; 
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• выбирать оптимальный путь достижения цели, учитывая эффективностт 
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 проблемнопротиворечивые 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 

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; 
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• 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 понятий (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 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, метеороиды, 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; 
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• проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу 
поверхности и составу атмосфер, указывать следы эволюционных изменений природы этих 
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 различий; 

• 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 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 

«красного смещения» в спектрах галактик; 
• формулировать закон Хаббла; 
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• определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по светимости 
сверхновых; 

• 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 «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. 
В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности выпускник 

получит представление: 
• о философских и методологических основаниях научной деятельности и 

научных методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 
• о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, 

надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 
• о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от 

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

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

• о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в 
результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и 
реализации проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и 
т. п.). 

Выпускник сможет: 
• решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин 

(межпредметные задачи); 
• использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 
• использовать основные принципы проектной деятельности при решении 

своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной 
жизни; 

• использовать элементы математического моделирования при решении 
исследовательских задач; 

• использовать элементы математического анализа для интерпретации 
результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий в ходе освоения 
принципов учебно-исследовательской и проектной деятельности выпускник научится: 

• формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 
проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем 
благе; 

• восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 
деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем культурном 
пространстве; 
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• отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 
различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке 
собственных целей; 

• оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные, такие как время, 
необходимые для достижения поставленной цели; 

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

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

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

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

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

• адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, 
видеть возможные варианты применения результатов. 

Содержание учебного предмета «Астрономия» 
1. Введение в астрономию (1 час).  
Структура и масштабы Вселенной (наука астрономия, изучение вселенной). Далекие 
глубины Вселенной (современные земные обсерватории, космические телескопы).  

2. Астрометрия (4 часа).  
Звездное небо (звезды и созвездия, полярная звезда, зодиакальные созвездия, эклиптика). 
Небесные координаты (экваториальная система координат, горизонтальная система 
координат). Видимое движение планет и Солнца (видимое движение планет, 
неравномерное движение Солнца среди звезд). Движение Луны и затмения (движения 
Луны, фазы Луны, солнечные затмения, лунные затмения). Время и календарь (звездное и 
солнечное время, календари).   

3. Небесная механика (4 часа).  
Система мира (геоцентрическая система мира, гелиоцентрическая система мира, 
гелиоцентрический годичный параллакс). Законы движения планет (законы Кеплера, 
первый закон Кеплера, второй закон Кеплера, третий закон Кеплера). Космические 
скорости (первая космическая скорость, вторая космическая скорость). Межпланетные 
перелеты (расчет траекторий космических полетов).   

4. Строение Солнечной системы  (6 часов).  
Современные представления о Солнечной системе (планеты и астероиды, карликовые 
планеты, облако оорта). Планета Земля (вращение Земли, масса и плотность Земли, 
внутреннее строение Земли, парниковый эффект, магнитное поле Земли). Луна и ее влияние 
на Землю (природа Луны, приливы, прецессия). Планеты земной группы (Меркурий, 
Венера, Марс). Планеты-гиганты. Планетыкарлики (Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун, 
планеты-карлики). Малые тела Солнечной системы (астероиды, кометы, метеоры и 
метеориты). Современные представления о происхождении Солнечной системы 
(космогоническая теория Шмидта, образование планет).  



 

173  

5. Астрофизика и звездная астрономия (9 часов).  
Методы астрофизических исследований (излучение небесных тел, оптические телескопы, 
радиотелескопы). Солнце (основные характеристики Солнца, строение солнечной 
атмосферы, солнечная активность). Внутреннее строение и источники энергии Солнца 
(физические характеристики Солнца, источник энергии Солнца, строение Солнца, 
солнечные нейтрино). Основные характеристики звезд (температура и цвет звезд, 
диаграмма Герцшпрунга-Рессела, массы звезд). Внутреннее строение звезд (строение звезд 
главной последовательности, строение красных гигантов и сверхгигантов). Белые карлики, 
нейтронные звезды, пульсары и черные дыры (белые карлики, нейтронные звезды, черные 
дыры). Двойные, кратные и переменные звезды (двойные и кратные звезды, заметно-
переменные звезды, затменно-переменные звезды, пульсирующие переменные звезды). 
Новые и сверхновые звезды (новые звезды, сверхновые звезды). Эволюция звезд: рождение, 
жизнь и смерть звезд (жизнь звезд, возраст сверхновых скоплений).  

6. Млечный путь – наша галактика  (3 часа).  
Газ и пыль в галактике (млечный путь, газопылевые туманности). Рассеянные и шаровые 
звездные скопления (рассеянные звездные скопления, шаровые звездные скопления). 
Сверхмассивная черная дыра в центре галактики (обнаружение черной дыры, космические 
лучи в галактике).  

7. Галактики  (3 часа). 
Классификация галактик (классификация галактик, красное смещение в спектрах галактик, 
закон Хаббла, темная материя в галактиках). Активные галактики и квазары (активные 
галактики, квазары). Скопления галактик (скопление галактик, рентгеновское излучение 
скоплений галактик, ячеистая структура распределения галактик).  

8. Строение и эволюция Вселенной  (2 часа).  
Конечность и бесконечность вселенной – парадоксы классической космологии 
(космология, фотометрический парадокс, общая теория относительности). Расширяющаяся 
вселенная (космологическая модель вселенной, радиус мегагалактики, возраст вселенной). 
Модель горячей вселенной и реликтовое излучение (модель горячей вселенной, реликтовое 
излучение).  

9. Современные проблемы астрономии  (2 часа).  
Ускоренное расширение вселенной и темная энергия (темная материя, ускоренное 
расширение вселенной и темная энергия). Обнаружение планет около других звезд 
(невидимые спутники звезд, методы обнаружения экзопланет, экзопланеты с условиями 
благоприятными для жизни). Поиск жизни и разума во вселенной (жизнь во Вселенной, 
формула Дрейка).  

  
Тематическое планирование учебного предмета «Астрономия» 
10 класс 
№ 

№  п/п 
Название раздела 
 

Количество 
часов 

1 Введение в астрономию    
 

1 

2 Астрометрия 4 
3 Небесная механика 4 
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4 Строение Солнечной системы   6 

5 Астрофизика и звездная астрономия 9 
6 Млечный путь – наша галактика   3 
7 Галактики 3 
8 Строение и эволюция вселенной  2 
9 Современные проблемы астрономии   2 
 Итого 34ч 

 
 

II.2.10. Рабочая программа учебного предмета «Физика» 10-11 класс (базовый 
уровень) 

Авторская программа к линии УМК Л. Э. Генденштейна, А. А. Булатовой, И. 
Н. Корнильева, А. В. Кошкиной, под ред. В. А. Орлова «Физика. 10 класс, 11 класс. 
Базовый уровень». М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 
Место учебного предмета в учебном плане 

  Учебный план включает 140 учебных часов на базовом уровне, из расчёта 2 учебных 
часа в неделю в 10-11 классах 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Физика» 

10-11 класс 

Личностные результаты 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

� ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

� готовность и способность обучающихся к отстаиванию собственного мнения, 

выработке собственной позиции по отношению к общественно-политическим событиям 

прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны, в том числе в сфере науки и техники; 

� готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

� принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни. 

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; 

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

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России. 
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Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, 

государству и к гражданскому обществу: 

� 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; 

� готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности. 

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 отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

� способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, 

в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья; бережное, ответственное 

и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, других людей; 

� компетенции 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, к живой природе: 

� мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

понимание 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 
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ресурсов, формирование умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

� осознанный выбор будущей профессии; 

� 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. 

Личностные результаты в сфере отношений 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 

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 и выбирать 

оптимальный путь достижения цели с учетом эффективности расходования ресурсов и 

основываясь на соображениях этики и морали; 

� задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута; 

� сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью, 

оценивать последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни 

и жизни окружающих людей. 
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Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится 

� с разных позиций критически оценивать и интерпретировать информацию, 

распознавать и фиксировать противоречия в различных информационных источниках, 

использовать различные модельно-схематические средства для их представления; 

� осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи, искать и находить обобщенные способы их решения; 

� приводить критические аргументы в отношении суждений, анализировать и 

преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

� выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможности широкого переноса средств и способов действия; 

� менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (ставить 

проблему и работать над ее решением; управлять совместной познавательной 

деятельностью и подчиняться). 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится 

� выстраивать деловые взаимоотношения при работе, как в группе сверстников, так 

и со взрослыми; 

� при выполнении групповой работы исполнять разные роли (руководителя и члена 

проектной команды, генератора идей, критика, исполнителя и т. д.); 

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

различных устных и письменных языковых средств; 

� координировать и выполнять работу в условиях реального и виртуального 

взаимодействия, согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим 

продуктом/решением; 

� публично представлять результаты индивидуальной и групповой деятельности; 

� подбирать партнеров для работы над проектом, исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

� точно и емко формулировать замечания в адрес других людей в рамках деловой и 

образовательной коммуникации, избегая личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты 

На базовом уровне выпускник научится 

� демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 

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

деятельности людей; 
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� 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 т. д.) и формы научного познания (факты, законы, теории), 

демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании; 

� проводить исследования зависимостей между физическими величинами: 

проводить измерения и определять на основе исследования значение параметров, 

характеризующих данную зависимость между величинами и делать вывод с учетом 

погрешности измерений; 

� использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

� использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические законы с учетом границ их применимости; 

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

используя модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку 

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

� 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. 

На базовом уровне выпускник получит возможность научиться 

� понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 
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� 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 показывать 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. 

Содержание учебного предмета «Физика» 10-11 класс 
Физика и естественнонаучный метод познания природы (1 ч) 

Физика — фундаментальная наука о природе. Методы научного исследования 
физических явлений. Моделирование физических явлений и процессов. Физический закон 
— границы применимости. Физические теории и принцип соответствия. Роль и место 
физики в формировании современной научной картины мира, в практической деятельности 
людей. Физика и культура. 

Механика (43 ч) 

Границы применимости классической механики. Важнейшие кинематические 
характеристики — перемещение, скорость, ускорение. Основные модели тел и движений. 

Взаимодействие тел. Законы: Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. 
Инерциальная система отсчёта. Законы механики Ньютона. 

Импульс материальной точки и системы. Изменение и сохранение импульса. 
Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития 
космических исследований. Механическая энергия материальной точки и системы. Закон 
сохранения механической энергии. Работа силы. 

Равновесие материальной точки и твёрдого тела. Условия равновесия. Момент силы. 
Равновесие жидкости и газа. Давление. Закон сохранения энергии в динамике жидкости. 
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Механические колебания и волны. Превращения энергии при колебаниях. Энергия 
волны. 

Лабораторные работы: 

•• измерение жёсткости пружины; 

•• определение кинетической энергии и импульса тела по тормозному пути; 

•• нахождение изменения механической энергии с учётом действия силы трения 
скольжения; 

•• изучение колебаний пружинного маятника. 

Молекулярная физика и термодинамика (15 ч) 
Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и её экспериментальные 

доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии тепло-
вого движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение 
состояния идеального газа. Уравнение Менделеева — Клапейрона. 

Агрегатные состояния вещества. Модель строения жидкостей. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 
энергии. Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых процессов. Принципы 
действия тепловых машин. 

Лабораторные работы: 

•• опытная проверка закона Бойля — Мариотта; 

•• опытная проверка закона Гей-Люссака. 

Электродинамика (50 ч) 
Электрическое поле. Закон Кулона. Напряжённость и потенциал электростатического 

поля. Проводники, полупроводники и диэлектрики. Конденсатор. 

Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 
Электрический ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и вакууме. 
Сверхпроводимость. 

Индукция магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с током и 
движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Магнитные свойства 
вещества. 

Закон электромагнитной индукции. Электромагнитное поле. Переменный ток. Явление 
самоиндукции. Индуктивность. Энергия электромагнитного поля. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. 

Электромагнитные волны. Диапазоны электромагнитных излучений и их практическое 
применение. 

Геометрическая оптика. Волновые свойства света. 

Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности 
Эйнштейна. Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя. 

Лабораторные работы: 
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•• мощность тока в проводниках при последовательном и параллельном соединении; 

•• определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока; 

•• действие магнитного поля на проводник с током; 

•• исследование явления электромагнитной индукции. 

Конструирование трансформатора; 

•• исследование вихревого электрического поля; 

•• исследование преломления света на границах раздела «воздух — стекло» и «стекло 
— воздух»; 

•• наблюдение интерференции и дифракции света; 

•• определение длины световой волны с помощью дифракционной решётки. 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра (16 ч) 
Гипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. Фотон. Корпускулярно-волновой 

дуализм. Соотношение неопределённостей Гейзенберга. 

Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе 
квантовых постулатов Бора. 

Состав и строение атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Виды радиоактивных 
превращений атомных ядер. 

Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Лабораторные работы: 

•• изучение спектра водорода по фотографии; 

•• изучение треков заряженных частиц по фотографии. 

Строение Вселенной (8 ч) 
Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звёзд. 

Классификация звёзд. Звёзды и источники их энергии. 

Галактика. Представление о строении и эволюции Вселенной. 

Резерв учебного времени (7 ч) 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Физика» 
10 класс 

№  
п/п 

Название раздела 
 

Количество 
часов 

Л/р К/р 

1 Введение. Физика и естественнонаучный 
метод познания природы 

1ч.   

2 МЕХАНИКА   38ч.    
2.1 Кинематика 15  1 
2.2 Динамика 12 1 1 
2.3 Законы сохранения в механике 9 2 1 
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2.4 Статика и гидростатика  2   
3 МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА И 

ТЕРМОДИНАМИКА 
15ч.    

3.1 Молекулярная физика 9 2  
3.2 Термодинамика 6  1 
4 ЭЛЕКТРОСТАТИКА И ПОСТОЯННЫЙ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК   
14ч.   

4.1 Электростатика 6   
4.2 Постоянный электрический ток 8 2 1 
5 РЕЗЕРВ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ 2ч.   

 ИТОГО 70 7 5 
 
Тематическое планирование учебного предмета «Физика» 
11 класс 

№  
п/п 

Название раздела 
 

Количество 
часов 

Л/р К/р 
  

1 ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 16ч.   
1.1 Магнитное поле   7 1  
1.2 Электромагнитная индукция   9 2 1 
2 КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ  7ч.    
2.1 Колебания  5 1  
2.2 Волны   2   
3 ОПТИКА  18ч.    
3.1 Геометрическая оптика   9 1  
3.2 Волновая оптика   9 2 1 
4 ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ 

ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ   
2   

5 КВАНТОВАЯ ФИЗИКА   16ч.   
5.1 Кванты и атомы   7 1  
5.2 Атомное ядро и элементарные частицы  9 1 1 
6 АСТРОНОМИЯ И АСТРОФИЗИКА  8ч.   
6.1 Солнечная система   3   
6.2 Звёзды и галактики   5   

7 РЕЗЕРВ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ 3ч.   
 ИТОГО 70ч. 9 3 

 
  

II.2.11. Рабочая программа учебного предмета «Химия» 10-11 класс (базовый 
уровень) 
Авторская программа/ Афанасьева М. Н. А94 Химия. Рабочие программы. Предметная 
линия учебников Г. Е. Рудзитиса, Ф. Г. Фельдмана. 10—11 классы: учеб. пособие для 
общеобразоват. организаций: базовый уровень / Афанасьева. — М.: Просвещение, 2017 / 

 
Планируемые результаты учебного предмета «Химия» 10-11 класс 

• Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 
прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 
долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 
значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 
личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 
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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); интериоризация гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. 
Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 
• Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору 
и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 
в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 
познавательных интересов. 
• Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 
(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, 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, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах 
светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории 
России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 
государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 
семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 
уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 
Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 
• Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира. 
• Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 
интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 
транспорте и на дорогах. 
• Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность 
к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-
эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 
осуществлению природоохранной деятельности). 
1.2. Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 
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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; 
• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 
конечный результат; 
• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 
возможностей; 
• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 
деятельности; 
• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 
обосновывая логическую последовательность шагов; 
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач. Обучающийся сможет: 
• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 
задачей и составлять алгоритм их выполнения; 
• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 
учебных и познавательных задач; 
• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 
выполнения учебной и познавательной задачи; 
• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 
ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 
логическую последовательность шагов); 
• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 
для решения задачи/достижения цели; 
• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 
исследования); 
• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 
задачи и находить средства для их устранения; 
• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 
решения практических задач определенного класса; 
• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 
• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 
результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 
• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 
результатов и оценки своей деятельности; 
• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 
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• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 
планируемого результата; 
• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 
ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 
• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 
анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 
продукта/результата; 
• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 
изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 
• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно; 
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения. Обучающийся сможет: 
• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 
• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 
выполнения учебной задачи; 
• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 
цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 
• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 
определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 
• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 
внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 
• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов; 
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 
• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 
деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 
• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 
деятельности и делать выводы; 
• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 
способы выхода из ситуации неуспеха; 
• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 
параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 
деятельности; 
• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 
состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 
напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 
активизации (повышения психофизиологической реактивности); 
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, 
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умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 
сможет: 
• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 
их сходство; 
• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и явления; 
• выделять явление из общего ряда других явлений; 
• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 
явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 
данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 
• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 
явлений к общим закономерностям; 
• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 
общие признаки; 
• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 
• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 
применять способ проверки достоверности информации; 
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной 
и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 
представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 
• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 
вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 
осуществляя причинно-следственный анализ; 
• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 
вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными; 
2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 
• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 
логические связи с помощью знаков в схеме; 
• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 
• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 
• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 
существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 
соответствии с ситуацией; 
• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область; 
• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 
формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 
• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 
ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 
алгоритм; 
• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 
исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 
ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата; 
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3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 
• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 
деятельности); 
• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 
структурировать текст; 
• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
• резюмировать главную идею текста; 
• критически оценивать содержание и форму текста; 
4. 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; 
• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью; 
Коммуникативные УУД: 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 
• определять возможные роли в совместной деятельности; 
• играть определенную роль в совместной деятельности; 
• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 
мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 
• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 
препятствовали продуктивной коммуникации; 
• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 
• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 
выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 
эквивалентных замен); 
• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 
• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
• выделять общую точку зрения в дискуссии; 
• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 
перед группой задачей; 
• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 
распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 
• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 
диалога; 
2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 
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регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью. Обучающийся сможет: 
• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 
• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 
людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 
• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 
деятельности; 
• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии 
с коммуникативной задачей; 
• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 
рамках диалога; 
• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 
необходимых речевых средств; 
• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 
смысловых блоков своего выступления; 
• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 
подготовленные/отобранные под руководством учителя; 
• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 
завершения коммуникативного контакта и обосновывать его; 
3. Формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 
• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 
решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 
• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 
своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 
коммуникации; 
• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 
модель решения задачи; 
• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 
написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 
• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 
• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 
информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

Предметные результаты 
Выпускник на базовом уровне научится Выпускник на базовом уровне получит 

возможность научиться 
- 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; 

- 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 
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- 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; 

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. 
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- 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. 
 

 
 

Выпускник на углубленном уровне научится Выпускник на углубленном уровне получит 
возможность научиться 
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- 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; 

- 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. 
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- 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; 

- 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 
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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 
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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. 
 

 
Содержание учебного предмета «Химия» 

10 класс 

Теория химического строения органических соединений. Природа 
химических связей 

Органические вещества. Органическая химия. Становление органической химии как 
науки. Теория химического строения веществ. Углеродный скелет. Изомерия. Изомеры. 

Состояние электронов в атоме. Энергетические уровни и подуровни. Электронные 
орбитали. ̂ -электроны и ̂ -электроны. Спин электрона. Спаренные электроны. Электронная 
конфигурация. Графические электронные формулы. 

Электронная природа химических связей, п-связь и a-связь. Метод валентных 
связей. 

Классификация органических соединений. Функциональная группа. 
Углеводороды 
Предельные углеводороды (алканы). Возбуждённое состояние атома углерода. 

Гибридизация атомных орбиталей. Электронное и пространственное строение алканов. 
Гомологи. Гомологическая разность. Гомологический ряд. Международная 

номенклатура органических веществ. Изомерия углеродного скелета. 
Метан. Получение, физические и химические свойства метана. Реакции замещения 

(галогенирование), дегидрирования и изомеризации алканов. Цепные реакции. Свободные 
радикалы. Галогенопроизводные алканов. 

Кратные связи. Непредельные углеводороды. Алкены. Строение молекул, 
гомология, номенклатура и изомерия. лр2-Гибридизация. Этен (этилен). Изомерия 
положения двойной связи. Пространственная изомерия (стереоизомерия). 

Получение и химические свойства алкенов. Реакции присоединения (гидрирование, 
галогенирование, гидратация), окисления и полимеризации алкенов. Правило 
Марковникова. Высокомолекулярные соединения. Качественные реакции на двойную 
связь. 

Алкадиены (диеновые углеводороды). Изомерия и номенклатура. Дивинил 
(бутадиен-1,3). Изопрен (2-метилбутадиен-1,3). Сопряжённые двойные связи. Получение и 
химические свойства алкадиенов. Реакции присоединения (галогенирования) и 
полимеризации алкадиенов. 

Алкины. Ацетилен (этин) и его гомологи. Изомерия и номенклатура. Межклассовая 
изомерия. лр-Гибридизация. Химические свойства алкинов. Реакции присоединения, 
окисления и полимеризации алкинов. 

Арены (ароматические углеводороды). Изомерия и номенклатура. Бензол. 
Бензольное кольцо. Толуол. Изомерия заместителей. 

Химические свойства бензола и его гомологов. Реакции замещения 
(галогенирование, нитрование), окисления и присоединения аренов. Пестициды. 
Генетическая связь аренов с другими углеводородами. 

Природные источники углеводородов. Природный газ. Нефть. Попутные нефтяные 
газы. Каменный уголь. 
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Переработка нефти. Перегонка нефти. Ректификационная колонна. Бензин. Лигроин. 
Керосин. Крекинг нефтепродуктов. Термический и каталитический крекинги. Пиролиз. 

Кислородсодержащие органические соединения 
Кислородсодержащие органические соединения. Одноатомные предельные спирты. 

Функциональная группа спиртов. Изомерия и номенклатура спиртов. Метанол (метиловый 
спирт). Этанол (этиловый спирт). Первичный, вторичный и третичный атомы углерода. 
Водородная связь. 

Получение и химические свойства спиртов. Спиртовое брожение. Ферменты. 
Водородные связи. Физиологическое действие метанола и этанола. Алкоголизм. 

Многоатомные спирты. Этиленгликоль. Глицерин. Химические свойства 
предельных многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. 

Фенолы. Ароматические спирты. Химические свойства фенола. Качественная 
реакция на фенол. 

Карбонильные соединения. Карбонильная группа. Альдегидная группа. Альдегиды. 
Кетоны. Изомерия и номенклатура. 

Получение и химические свойства альдегидов. Реакции окисления и присоединения 
альдегидов. Качественные реакции на альдегиды. 

Карбоновые кислоты. Карбоксильная группа (карбоксогруппа). Изомерия и 
номенклатура карбоновых кислот. Одноосновные предельные карбоновые кислоты. 
Получение одноосновных предельных карбоновых 

кислот. Химические свойства одноосновных предельных карбоновых кислот. 
Муравьиная кислота. Уксусная кислота. Ацетаты. 

Сложные эфиры. Номенклатура. Получение, химические свойства сложных эфиров. 
Реакция этерификации. Щелочной гидролиз сложного эфира (омыление). 

Жиры. Твёрдые жиры, жидкие жиры. Синтетические моющие средства. Углеводы. 
Моносахариды. Глюкоза. Фруктоза. Олигосахариды. Дисахариды. Сахароза. 

Полисахариды. Крахмал. Гликоген. Реакция поликонденсации. Качественная 
реакция на крахмал. Целлюлоза. Ацетилцеллюлоза. Классификация волокон. 

Азотсодержащие органические соединения 
Азотсодержащие органические соединения. Амины. Аминогруппа. Анилин. 

Получение и химические свойства анилина. 
Аминокислоты. Изомерия и номенклатура. Биполярный ион. Пептидная (амидная) 

группа. Пептидная (амидная) связь. Химические свойства аминокислот. Пептиды. 
Полипептиды. Глицин. 

Белки. Структура белковой молекулы (первичная, вторичная, третичная, 
четвертичная). Химические свойства белков. Денатурация и гидролиз белков. Цветные 
реакции на белки. 

Азотсодержащие гетероциклические соединения. Пиридин. Пиррол. Пиримидин. 
Пурин. Азотистые основания. 

Нуклеиновые кислоты. Нуклеотиды. Комплементарные азотистые основания. 
Химия и здоровье человека. Фармакологическая химия. 
Химия полимеров 
Полимеры. Степень полимеризации. Мономер. Структурное звено. 

Термопластичные полимеры. Стереорегулярные полимеры. Полиэтилен. Полипропилен. 
Политетрафторэтилен. 

Термореактивные полимеры. Фенолоформальдегидные смолы. Пластмассы. 
Фенопласты. Аминопласты. Пенопласты. 

Природный каучук. Резина. Эбонит. 
Синтетические каучуки. 
Синтетические волокна. Капрон. Лавсан. 

11 класс 

Теоретические основы химии 
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Важнейшие химические понятия и законы. Химический элемент. Атомный номер. 
Массовое число. Нуклиды. Радионуклиды. Изотопы. 

Закон сохранения массы веществ. Закон сохранения и превращения энергии. Дефект 
массы. 

Периодический закон. Электронная конфигурация. Графическая электронная 
формула. Распределение электронов в атомах элементов малых и больших периодов, s-, р-
, d- и /-элементы. Лантаноиды. Актиноиды. Искусственно полученные элементы. 
Валентность. Валентные возможности атомов. Водородные соединения. 

Строение вещества. Ионная связь. Ковалентная (полярная и неполярная) связь. 
Электронная формула. Металлическая связь. Водородная связь. Гибридизация атомных 
орбиталей. 

Кристаллы: атомные, молекулярные, ионные, металлические. Элементарная ячейка. 
Полиморфизм. Полиморфные модификации. Аллотропия. Изомерия. Гомология. 

Химический синтез. 
Химические реакции. Окислительно -восстановительные реакции. Реакции 

разложения, соединения, замещения, обмена. Экзотермические и эндотермические 
реакции. Обратимые и необратимые реакции. Тепловой эффект реакции. Закон Гесса. 
Термохимические уравнения. Теплота образования. Теплота сгорания. 

Скорость химической реакции. Активированный комплекс. Закон действующих 
масс. Кинетическое уравнение реакции. 

Катализ. Катализатор. Ингибитор. Гомогенный и гетерогенный катализ. 
Каталитические реакции. 

Химическое равновесие. Принцип Ле Шателье. 
Растворы. Дисперсные системы. Растворы. Грубодисперсные системы (суспензии и 

эмульсии). Коллоидные растворы (золи). Аэрозоли. 
Способы выражения концентрации растворов. Молярная концентрация 

(молярность). 
Электролиты. Электролитическая диссоциация. Степень диссоциации. Константа 

диссоциации. Водородный показатель. Реакции ионного обмена. Гидролиз органических 
веществ. Гидролиз солей. 

Электрохимические реакции. Гальванический элемент. Электроды. Анод. Катод. 
Аккумулятор. Топливный элемент. Электрохимия. 

Ряд стандартных электродных потенциалов. Стандартные условия. Стандартный 
водородный электрод. 

Коррозия металлов. Химическая и электрохимическая коррозия. Электролиз. 
Электролиз водных растворов. Электролиз расплавов.  

Неорганическая химия 
Металлы. Способы получения металлов. Легкие и тяжёлые металлы. Легкоплавкие 

и тугоплавкие металлы. Металлические элементы А- и Б- групп. Медь. Цинк. Титан. Хром. 
Железо. Никель. Платина. 

Сплавы. Легирующие добавки. Чёрные металлы. Цветные металлы. Чугун. Сталь. 
Легированные стали. 

Оксиды и гидроксиды металлов. 
Неметаллы. Простые вещества — неметаллы. Углерод. Кремний. Азот. Фосфор. 

Кислород. Сера. Фтор. Хлор. 
Кислотные оксиды. Кислородсодержащие кислоты. Серная кислота. Азотная 

кислота. 
Водородные соединения неметаллов. 
Генетическая связь неорганических и органических веществ. 

Химия и жизнь 

Химическая промышленность. Химическая технология. 
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Химико-технологические принципы промышленного получения металлов. Чёрная 
металлургия. Производство чугуна. Доменная печь. Агломерация. Производство стали. 
Кислородный конвертер. Безотходное производство. 

Химия в быту. Продукты питания. Бытовая химия. Отделочные материалы. 
Лекарственные препараты. Экологический мониторинг. Предельно допустимые 
концентрации. 

Тематическое планирование учебного предмета «Химия» 
10 класс 
 

№ 
п/п 

Название раздела 
 

Количество 
часов 

К/р П/р 

1 Теория химического строения 
органических соединений. Природа 
химических связей  

7  1 

2 Углеводороды  18 1 1 
2.1  Предельные углеводороды — алканы  5   
2.2. Непредельные углеводороды (алкены, 

алкадиены и алкины)  
7   

2.3. Арены (ароматические углеводороды)  2   
2.4. Природные источники и переработка 

углеводородов 
4   

3. Кислородсодержащие органические 
соединения  

24 1 3 

3.1. Спирты и фенолы  6   
3.2. Альдегиды, кетоны и карбоновые 

кислоты  
8   

3.3. Сложные эфиры. Жиры  4   
3.4. Углеводы  6   
4. Азотсодержащие органические 

соединения  
8 1  

5. Химия полимеров  9  1 
 Резерв 2   
 ИТОГО 68ч. 3 6 

 
Тематическое планирование учебного предмета «Химия» 
11 класс 

№ 
п/п 

Название раздела 
 

Количество 
часов 

К/р П/р 

 Повторение курса химии 10 класса  2   
1. Теоретические основы химии  38 2 1 
1.1. Важнейшие химические понятия и 

законы  
8   

1.2. Строение вещества  7   
1.3. Химические реакции  6   
1.4. Растворы  10   
1.5. Электрохимические реакции  7   
2. Неорганическая химия  22 1 2 
2.1. Металлы  12   
2.2. Неметаллы  10   
3. Химия и жизнь  6   

  ИТОГО 68 3 3 
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II.2.12. Рабочая программа учебного предмета «Биология» 
(Пасечник В.В. Биология. Примерные рабочие программы. Премерная линия 
учебников «Линия жизни». 10-11 классы : учеб.пособие для общеобразоват. 
организаций : углубл. уровень / В.В. Пасечник, Г.Г. Швецов, Т.М. Ефимова. - М. : 
Просвещение, 2019.) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология» 

10 - 11 класс 

Личностные результаты 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в об- учении 
биологии в средней школе должна быть направлена на достижение обучающимися 
следующих личностных результатов: 

1) реализации этических установок по отношению к биологическим открытиям, 
исследованиям и их результатам; 

2) признания высокой ценности жизни во всех её проявлениях, здоровьясвоегои 
другихлюдей,реализацииустановокздоровогообразажизни; 

3) сформированности познавательных мотивов, направленных на получение 
нового знания в области биологии в связи с будущей профессиональной деятельностью или 
бытовыми проблемами, связанными с сохранением собственного здоровья и экологической 
безопасностью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками старшей школы базового 
курса биологии являются: 

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятель- ности, 
включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 
определения понятиям, классифицировать, наблюдать, про- водить эксперименты, делать 
выводы и заключения, структурировать мате- риал, объяснять, доказывать, защищать свои 
идеи; 

2) умение работать с разными источниками биологической информации: находить 
биологическую информацию в различных источниках (учебнике, научнопопулярной 
литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 
оцениватьинформацию, преобразовыватьинформацию из одной формы вдругую; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 
поступках по отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью окружающих; 

4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 
аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою 
точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметными результатами освоения выпускниками старшей школы курса биологии 
базового уровня являются: 

В 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 
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веществ, размножение, деление клетки, оплодотворение, действие искусственного и 
естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, 
круговоротвеществипревращения 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 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 оби- тания, 

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 отбор, 
половое и бесполое размножение) и формулировка выводов на основе сравнения. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

1) анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхожде- ния человека и 
возникновения жизни, глобальных экологических про- блем и путей их решения, 
последствий собственной деятельности в окружающей среде; биологическойинформации, 
получаемойизразных источников; 

2) оценка этических аспектов некоторых исследований в области био- технологии 
(клонирование, искусственное оплодотворение, направленное изменение генома). 

В сфере трудовой деятельности: овладение умениями и навыками постановки 
биологических экспериментов и объяснения их результатов. 

В сфере физической деятельности: обоснование и соблюдение мер профилактики 
вирусных заболеваний, вредных привычек (курение, употребление алкоголя, наркомания); 
правил поведения в окружающей среде. 

Содержание учебного предмета «Биология» 

10-11 класс 

 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 вещества, их значение. 
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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. 

Организм 

    Организм — единое целое.  

    Жизнедеятельность организма. Регуляция функций организма, гомеостаз. 

     Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения 

у растений и животных. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). 

Причины нарушений развития. Репродуктивное здоровье человека; последствия влияния 
алкоголя, никотина, наркотических веществ на эмбриональное развитие человека. 
Жизненные циклы разных групп организмов. 

    Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика. Законы 
наследственности Г. Менделя. Хромосомная теория наследственности. Определение пола. 
Сцепленное с полом наследование. 

    Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их предупреждение. 
Этические аспекты в области медицинской генетики.  

    Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная изменчивость. 
Мутации. Мутагены, их влияние на здоровье человека. 

    Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, её направления и 
перспективы развития. Биобезопасность. 

 

Теория эволюции 

    Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая теория 
эволюции. Свидетельства эволюции живой природы. Микроэволюция и макроэволюция. 
Вид, его критерии. Популяция — элементарная единица эволюции. Движущие силы 
эволюции, их влияние на генофонд популяции. Направления эволюции. 

    Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы классификации, 
систематика 
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Развитие жизни на Земле 

    Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции органического 
мира на Земле. 

     Современные представления о происхождении человека. Эволюция человека 
(антропогенез). Движущие силы антропогенеза. Расы человека, их происхождение и 
единство. 

Организмы и окружающая среда 

    Приспособления организмов к действию экологических факторов. 

     Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения популяций 
разных видов в экосистеме. 

Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Устойчивость и динамика экосистем. 

Последствия влияния деятельности человека на экосистемы. Сохранение биоразнообразия 

как основа устойчивости экосистемы. 

     Структура биосферы. Закономерности существования биосферы. Круговороты веществ 
в биосфере. 

     Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы устойчивого развития.        
Перспективы развития биологических наук. 

 

Перечень лабораторных и практических работ 

1. Использование различных методов при изучении биологических объектов. 
2. Техника микроскопирования. 
3. Изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовы 

микропрепаратах и ихописание. 
4. Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов клеток растений. 
5. Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий. 
6. Изучение движения цитоплазмы. 
7. Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицылука. 
8. Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода в растительных и 

животных клетках. 
9. Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью качественных реакций. 
10. Выделение ДНК. 
11. Изучение каталитической активности ферментов (на примере амилазы или 

каталазы). 
12. Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых 

микропрепаратах. 
13. Изучение хромосом на готовых микропрепаратах. 
14. Изучение стадий мейоза на готовых микропрепаратах. 
15. Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах. 
16. Решение элементарных задач по молекулярнойбиологии. 
17. Выявление признаков сходства зародышей человека и других позво- ночных 

животных как доказательство их родства. 
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18. Составление элементарных схем скрещивания. 
19. Решение генетических задач. 
20. Изучение результатов моногибридного и дигибридного скрещивания у 

дрозофилы. 
21. Составление и анализ родословных человека. 
22. Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и вариационной 

кривой. 
23. Описание фенотипа. 
24. Сравнение видов по морфологическому критерию. 
25. Описание приспособленности организма и её относительного характера. 
26. Выявление приспособлений организмов к влиянию различных 

экологических факторов. 

27. Сравнение анатомического строения растений разных мест обитания. 
28. Методы измерения факторов среды обитания. 
29. Изучение экологических адаптаций человека. 
30. Составление пищевых цепей. 
31. Изучение и описание экосистем своей местности. 
32. Моделирование структур и процессов, происходящих в экосистемах. 
33. Оценка антропогенных изменений в природе. 

Тематическое планирование учебного предмета «Биология» 10 класс 
 

№
п
/
п 

Раздел (тема) Количе
ство 
часов 

Количество работ 
(предусмотренных 
УМК) 
конт
роль
ных 

лаборат
орных 

прак
тичес
ких 

1 Введение 5ч  2  
2 Молекулярный 

уровень  
12ч  4  

3 Клеточный 
уровень  

16ч  6  

4 Резерв 2ч    
 Итого 35ч    

 
 
Тематическое планирование учебного предмета «Биология» 11 класс 

№   Раздел (тема) Количество 
часов 

Количество 
работ(предусмотренных 
УМК) 
контро
льных 

лабора
торны
х 

практ
ически
х 

1 Организменный уровень 10ч    
2 Популяционно-видовой 

уровень 
8ч  1  

3 Экосистемный уровень  8ч  3  
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4 Биосферный уровень 8ч    
 Итого 34ч    

 
 

II.2.13.  Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» 10-11 класс 
(базовый уровень) 
 

Авторская программа В.И. Ляха /Лях В.И.Физическая культура. Примерные рабочие 
программы. Предметная линия учебников В.И. Ляха. 10-11 классы: учеб.пособие для 
образоват. организаций / В.И. Лях. – 4-е изд. - М.: Просвещение, – 2019./ 

 
 
Планируемые результаты учебного предмета «Физическая культура» 
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего (полного) общего образования Федерального государственного 
образовательного стандарта данная рабочая программа для 10 и 11 классов направлена на 
достижение старшеклассниками личностных, метапредметных и предметных результатов 
по физической культуре. 
Личностные результаты 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 
своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения государ-
ственных символов (герба, флага, гимна); 

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

• готовность к служению Отечеству, его защите; 
• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

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

• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения; 

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

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей; 

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

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

• принятие и реализация ценности здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
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деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 
наркотиков; 

• бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, формирование умения 
оказывать первую помощь; 

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

• сформированнность экологического мышления, понимания влияния 
социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, опыта 
эколого-направленной деятельности; 

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

Личностные результаты отражаются в готовности и способности учащихся к 
саморазвитию и личностному самоопределению. Они проявляются в способностях ставить 
цели и строить жизненные планы, осознавать российскую гражданскую идентичность в 
поликультурном социуме. К ним относятся сформированная мотивация к обучению и 
стремление к познавательной деятельности, система межличностных и социальных 
отношений, ценностно-смысловые установки, правосознание и экологическая культура. 
Метапредметные результаты 

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

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

• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; 

• способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 
практических задач, применению различных методов познания; 

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

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

• умение определять назначение и функции различных социальных 
институтов; 

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

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

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

Метапредметные результаты включают в себя освоенные учащимися 
межпредметные понятия и универсальные учебные действия (познавательные, 
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коммуникативные, регулятивные), способность использования этих действий в 
познавательной и социальной практике. К метапредметным результатам относятся такие 
способности и умения, как самостоятельность в планировании и осуществлении учебной, 
физкультурной и спортивной деятельности, организация сотрудничества со сверстниками 
и педагогами, способность к построению индивидуальной образовательной программы, 
владение навыками учебно-исследовательской и социальной деятельности. 
Предметные результаты 

Выпускник на базовом уровне научится Выпускник на базовом уровне получит 
возможность научиться 

- 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; 

- 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. 
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- 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). 
 

 
Демонстрировать: 
 

Физические 
способности 

Физические упражнения Юноши Девушки 

Скоростные Бег 30 м, с 5,0 5,4 
 Бег 100 м, с 14,3 17,5 
Силовые Подтягивание из виса на высокой 

перекладине, кол-во раз 
10  -  

 Подтягивание в висе лёжа на низкой 
перекладине, кол-во раз 

 14 

 Прыжок в длину с места, см 215 170 
Выносливость Кроссовый бег на 3 км, мин/с 13.50 — 

 Кроссовый бег на 2 км, мин/с  10.00 
 
Освоить следующие двигательные умения, навыки и способности: 
• в метаниях на дальность и на меткость: метать различные по массе и 

форме снаряды (гранату, утяжелённые малые мячи, резиновые палки и др.) с места и с 
полного разбега (12—15 м) с использованием четырёхшажного варианта бросковых шагов; 
метать различные по массе и форме снаряды в горизонтальную цель размером 2,5 X 2,5 м 
с 10—12 м (девушки) и с 15—25 м (юноши); метать теннисный мяч в вертикальную цель 
размером 1 х 1 м с 10 м (девушки) и с 15—20 м (юноши); 

• в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию 
из пяти элементов на брусьях или перекладине (юноши), на бревне или равновысоких 
брусьях (девушки), опорный прыжок ноги врозь через коня в длину высотой 115—125 см 
(юноши), комбинацию из отдельных элементов со скакалкой, обручем или лентой 
(девушки); выполнять акробатическую комбинацию из пяти элементов, включающую 
длинный кувырок через препятствие на высоте до 90 см, стойку на руках, переворот боком 
и другие ранее освоенные элементы (юноши), комбинацию из пяти ранее освоенных 
элементов (девушки), лазать по двум канатам без помощи ног и по одному канату с по-
мощью ног на скорость (юноши), выполнять комплекс вольных упражнений (девушки); 

• в единоборствах: проводить учебную схватку в одном из видов единоборств 
(юноши); 

• в спортивных играх: демонстрировать и применять в игре или в процессе 
выполнения специально созданного комплексного упражнения основные технико-
тактические действия одной из спортивных игр. 

Физическая подготовленностьдолжна соответствовать уровню (не ниже среднего) 
показателей развития физических способностей (табл. 1) с учётом региональных условий 
и индивидуальных возможностей учащихся. 

 
Уровень физической подготовленности учащихся 16—17 лет 
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№ 
п/
п 

Физиче
ские 
способн
ости 

Конт
роль
ное 
упра
жнен
ие 
(тест) 

Воз-
аст, 

лет 

Уровень 
Юноши Девушки 

Низк
ий 

Сред
ний 

Выс
окий 

Низк
ий 

Сред
ний 

Высокий 

1 Скорос
тные 

Бег 30 м, 
с 

16 
17 

5,2 и 
ниже 
5,1 

5,1-
4,8 
5,0—
4,7 

4,4 и 
выш
е 4,3 

6,1 и 
ниже 
6,1 

5,9—
5,3 

4,8 и выше 
4,8 

2 Коорди
наци-
онные 

Челночн
ый бег 3 х 
10 м, с 

16 
17 

8,2 и 
ниже 
8,1 

8,0-
7,7 
7,9—
7,5 

7,3 и 
выш
е 7,2 

9,7 и 
ниже 
9,6 

9,3-
8,7 
 

8,4 и выше 
8,4 

3 Скорос
тно- 
силовы
е 

Прыжки 
в длину с 
места, см 

16 
17 

180 и 
ниже 
190 

195-
210 
205-
220 

230 
и 
выш
е 240 

160 и 
ниже 
160 

170-
190 
170-
190 

210 и 
выше 210 

4 Выносл
ивость 

6-
минутны
й бег, м 

16 
17 

1100 
и 
ниже 
1100 

1300
-
1400 
1300
-
1400 

1500 
и 
выш
е 
1500 

900 и 
ниже 
900 

1050-
1200 
1050-
1200 

1300 и 
выше 1300 

5 Гибкос
ть 

Наклон 
вперёд из 
положен
ия стоя, 
см 

16 
17 

5 и 
ниже 
5 

9-12 
9-12 

15 и 
выш
е 15 

7 и 
ниже 
7 

12-14 
12-14 

20 и выше 
20 

6 Силовы
е 

Подтягив
ание: на 
высокой 
перекла-
дине из 
виса, кол- 
во раз 
(юноши), 
на низкой 
переклад
ине из 
виса 
лежа, 
кол-во 
раз 
(девушки
) 

16 
17 

4 и 
ниже 
5 

8-  
9- 
0 

11 и 
выш
е 12 

6 и 
ниже 
6 

13-15 
13-15 

18 и выше 
18 

 
Должны быть освоены: 
Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: использование 

различных видов физических упражнений с целью самосовершенствования, организации 
досуга и здорового образа жизни; осуществление коррекции недостатков физического раз-
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вития; проведение самоконтроля и саморегуляции физических и психических состояний. 
Способы спортивной деятельности: участие в соревнованиях по 

легкоатлетическому четырёхборью: бег 100 м, прыжок в длину или высоту, метание мяча, 
бег на выносливость; осуществление соревновательной деятельности по одному из видов 
спорта. 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями.согласование своего 
поведения с интересами коллектива; при выполнении упражнений критическое 
оценивание собственных достижений, поддержка товарищей, имеющих низкий уровень 
физической подготовленности; сознательные тренировки и стремление к лучшему 
результату. 

Требования к уровню физической культуры, составляющему вариативную часть 
(материал по выбору учителя, учащихся, определяемый самой школой, по углублённому 
изучению одного или нескольких видов спорта), разрабатывает и определяет сам учитель, 
согласуя его с советом учителей, дирекцией школы и учащимися конкретного класса. 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» 
Знания о физической культуре 
Социокультурные основы. Физическая культура общества и человека, понятие 

физической культуры личности. Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной 
деятельности: всесторонность развития личности, укрепление здоровья, физическое 
совершенствование и формирование здорового образа жизни, физическая 
подготовленность к воспроизводству и воспитанию здорового поколения, к активной 
жизнедеятельности, труду и защите Отечества. Современное олимпийское и физкультурно-
массовое движения (на примере движения «Спорт для всех»), их социальная 
направленность и формы организации. Спортивно-оздоровительные системы физических 
упражнений в отечественной и зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания 
и формы организации. Основы законодательства Российской Федерации в области 
физической культуры, спорта, туризма, охраны здоровья. 

 Психолого-педагогические основы. Способы индивидуальной организации, 
планирования, регулирования физических нагрузок и контроля за ними во время занятий 
физическими упражнениями профессионально ориентированной и оздоровительно-
корригирующей направленности. Основные формы и виды физических упражнений.  
Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы составления 
комплексов упражнений по современным системам физического воспитания. Способы 
регулирования массы тела, использование корригирующих упражнений для проведения 
самостоятельных занятий. Представление о соревновательной и тренировочной 
деятельности. Понятие об основных видах тренировки: теоретической, физической, 
технической, тактической и психологической подготовке, их взаимосвязи. Основные 
технико-тактические действия и приёмы в игровых видах спорта, совершенствование 
техники движений в избранном виде спорта. Основы начальной военной физической 
подготовки, совершенствование основных прикладных двигательных действий 
(передвижение на лыжах, гимнастика, плавание, лёгкая атлетика) и развитие основных 
физических качеств (сила, выносливость, быстрота, координация, гибкость, ловкость) в 
процессе проведения индивидуальных занятий. Основы организации и проведения 
спортивно-массовых соревнований по видам спорта (спортивные игры, лёгкая атлетика, 
лыжные гонки, гимнастика, плавание). Особенности самостоятельной подготовки к 
участию в спортивно-массовых соревнованиях. Представление о назначении и особенности 
прикладной физической подготовки в разных видах трудовой деятельности. 

 Медико-биологические основы. Роль физической культуры и спорта в 
профилактике заболеваний и укреплении здоровья; поддержание репродуктивных функций 
человека, сохранение его творческой активности и долголетия. Основы организации 
двигательного режима (в течение дня, недели и месяца), характеристика упражнений и 
подбор форм занятий в зависимости от особенностей индивидуальной учебной 
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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. 22 Аутогенная тренировка. Психомышечная и 
психорегулирующая тренировки. Элементы йоги.  

Закрепление приёмов самоконтроля. Повторение приёмов самоконтроля, 
освоенных ранее. 

 Способы двигательной (физкультурно-оздоровительной, спортивно-
оздоровительной и прикладной) деятельности  

Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Организация и планирование самостоятельных занятий физическими упражнениями 

(самостоятельной оздоровительной тренировки, утренней гимнастики и др.). Закрепление 
навыков закаливания (воздушные и солнечные ванны, обтирание, обливание, душ, купание 
в реке, хождение босиком, банные процедуры), приобретённых в начальной и основной 
школе. Выполнение комплексов, составленных из упражнений оздоровительных систем 
физического воспитания: атлетической гимнастики (юноши), ритмической гимнастики 
(девушки), упражнений с использованием роликовых коньков, оздоровительного бега, 
аэробики, дартса. Контроль за индивидуальным здоровьем на основе методов измерения 
морфофункциональных показателей по определению массы и длины тела, соотношения 
роста и веса, кистевой и становой динамометрии, окружности грудной клетки, ЧСС в покое 
и после физической нагрузки, артериального давления, жизненной ёмкости лёгких, частоты 
дыхания, физической работоспособности; методов оценки физической подготовленности 
(выносливости, гибкости, силовых, скоростных и координационных способностей). 
Ведение дневника контроля собственного физического состояния (признаки утомления 
разной степени при занятиях физическими упражнениями, показатели физического 
развития, физической подготовленности и работоспособности). 

 Спортивно-оздоровительная деятельность 
Организация и планирование содержания индивидуальной спортивной подготовки 

в избранном виде спорта. Способы контроля и регулирования физической нагрузки во 
время индивидуальных тренировочных занятий. Тестирование физической и технической 
подготовленности по базовым видам спорта школьной программы. Ведение дневника 
спортсмена.  

Прикладная физкультурная деятельность  
Умение разрабатывать и применять упражнения прикладной физической подготовки 

(это связано с будущей трудовой деятельностью и службой в армии (юноши)). Владение 
различными способами выполнения прикладных упражнений из базовых видов спорта 
школьной программы.  

 Спортивные игры: игровые упражнения и эстафеты с набивными мячами с 
преодолением полос препятствий. 

 Гимнастика (юноши): лазание по горизонтальному, наклонному и вертикальному 
канату с помощью и без помощи ног; различные виды ходьбы и приседания с партнёром, 
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сидящим на плечах; опорные прыжки через препятствия; передвижения в висах и упорах 
на руках; длинный кувырок через препятствия. 

 Лёгкая атлетика (юноши): метание утяжелённых мячей весом 150 г и гранаты 
весом до 700 г на расстояние и в цели; кросс по пересечённой местности; бег с 
препятствиями, эстафеты с метанием, бегом, прыжками, переноской груза или товарища. 
Лыжная подготовка (юноши): преодоление подъёмов и препятствий (заграждений, канав, 
рвов, стенок, заборов и др.); эстафеты с преодолением полос препятствий. 

 Плавание (юноши): плавание в одежде; освобождение от одежды в воде; ныряние 
в длину; прыжок в воду способом «ногами вниз» (высота 3 м); спасение утопающего. 
Единоборства (юноши): приёмы самостраховки; средства защиты и самообороны в виде 
захватов, бросков, упреждающих ударов руками и ногами, действий против ударов.  

Физическое совершенствование 
Спортивные игры: совершенствование техники передвижений, владения мячом, 

техники защитных действий, индивидуальных, групповых и командных тактических 
действий в нападении и защите (баскетбол, гандбол, волейбол, футбол).  

Гимнастика с элементами акробатики: освоение и совершенствование висов и 
упоров, опорных прыжков, акробатических упражнений, комбинаций из ранее изученных 
элементов.  

Лёгкая атлетика: совершенствование техники спринтерского, эстафетного, 
длительного бега, прыжка в высоту и длину с разбега, метаний в цель и на дальность.  

Лыжная подготовка: совершенствование техники переходов с одновременных 
ходов на попеременные, техники спортивных ходов и тактики прохождения дистанции.  

Элементы единоборств: совершенствование техники приёмов самостраховки, 
приёмов борьбы лёжа, борьбы стоя, проведение учебной схватки.  

Плавание: совершенствование техники плавания (брасс, кроль на груди и спине). 
Развитие скоростных, силовых способностей, выносливости, гибкости и координационных 
способностей на основе использования упражнений базовых видов спорта школьной 
программы.  
Тематическое планирование учебного предмета «Физическая культура» 10 класс 

№ Вид программного материала Часы 
 Основы знаний о физической культуре 7 
 Спортивные игры 20 
 Гимнастика с элементами акробатики 18 
 Легкая атлетика 20 
 Лыжная подготовка 17 
 Элементы единоборств 8 
 Вариативная часть 15 
 Итого 105  

Тематическое планирование учебного предмета «Физическая культура» 11 класс 
№ Вид программного материала Часы 
 Основы знаний о физической культуре 7 
 Спортивные игры 20 
 Гимнастика с элементами акробатики 18 
 Легкая атлетика 20 
 Лыжная подготовка 17 
 Элементы единоборств 8 
 Вариативная часть 15 
 Итого 105  



 

211  

II.2.14. Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» 10-11 класс (базовый уровень) 
(Ким С.В.. Основы безопасности жизнедеятельности. Базовый уровень: 
рабочая программа. 10-11 классы: учебно-методическое пособие / С.В. Ким. - М.: 
Вентана-Граф, 2019) 

Планируемые результаты учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» 

Личностные результаты изучения основ безопасности жизнедеятельности 
определяются сформированностью у учащихся ключевых понятий, убеждений, качеств и 
привычек в области безопасности жизнедеятельности.  

Личностные результаты: 
 сформированность целостного представления об основных направлениях 

обеспечения национальной безопасности Российской Федерации и основных приоритетах 
национальной безопасности (национальной обороне, государственной и общественной 
безопасности);  

 выбор направления самостоятельной подготовки в области безопасности 
жизнедеятельности в сфере будущей профессиональной деятельности и в повседневной 
жизни с учётом индивидуальных возможностей и потребностей;  

 сформированность современного уровня культуры безопасности 
жизнедеятельности, способствующей снижению отрицательного влияния человеческого 
фактора на безопасность личности, общества и государства; 

 осознание терроризма и экстремизма как социальных явлений, 
представляющих серьёзную угрозу личности, обществу, государству и национальной 
безопасности; 

 сформированность нравственных позиций и личных качеств, 
способствующих противостоянию террористической и экстремистской идеологии; 

 сформированность потребностей в соблюдении норм и правил здорового 
образа жизни; · выработка устойчивого негативного отношения к курению, употреблению 
алкоголя и наркотиков; 

 осознание значения семьи для жизни современного общества и 
благоприятной демографической ситуации в стране; 

 сформированность убеждения в необходимости освоения основ медицинских 
знаний и выработки умений в оказании первой помощи при неотложных состояниях; 

 морально-психологическая и физическая подготовленность к успешной 
профессиональной деятельности, в том числе к военной службе в современных условиях;  

 воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному 
прошлому России и её Вооружённым Силам; 

 воспитание потребности в правовой подготовке и освоение основных 
положений законодательства Российской Федерации в области обороны государства, 
воинской обязанности и военной службы граждан; 

 уяснение значения роли гражданской обороны в области защиты населения 
страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени и выработка убеждения в 
необходимости овладения навыками в области гражданской обороны. 

• Метапредметные результаты изучения основ безопасности 
жизнедеятельности определяются сформированностью у учащихся современной системы 
взглядов: 

 на события и явления, происходящие в современном мире в природной, 
техногенной и социальной сферах обитания, и их влияние на безопасность 
жизнедеятельности человека; · на состояние защищённости жизненно важных интересов 
личности, общества и государства в Российской Федерации от внешних и внутренних угроз. 

 Метапредметные результаты: 
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 умение обоснованно объяснять особенности современных процессов 
мирового развития в условиях глобализации, которые формируют новые угрозы и риски 
для безопасности жизнедеятельности личности, общества, государства и национальной 
безопасности России; 

 умение характеризовать основные направления перехода Российской 
Федерации к новой государственной политике в области национальной безопасностипоиск 
в различных информационных источниках и самостоятельный отбор информации о 
наиболее характерных чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 
характера, имевших место за последнее время в стране. Анализ причин их возникновения 
и последствий; систематизация рекомендаций населению по правилам безопасного 
поведения для минимизации последствий различных чрезвычайных ситуаций; 

 умение характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, 
представляющее серьёзную угрозу 13 личности, обществу, государству и национальной 
безопасности России; 

 умение логически обоснованно доказывать следующие положения: — любые 
акты терроризма являются преступлениями, не имеющими оправдания; — 
террористическая деятельность бесцельна; — наказание за любую террористическую 
деятельность наступает неизбежно; 

 умение обосновывать значение здорового образа жизни как индивидуальной 
системы поведения человека для обеспечения его духовного, физического и социального 
благополучия; · умение подбирать из различных информационных источников 
убедительные примеры пагубного влияния курения, употребления алкоголя, наркотиков и 
других психоактивных веществ на здоровье человека, а также умение отстаивать свою 
точку зрения по этому вопросу при общении в кругу сверстников; 

 умение характеризовать назначение и функции семьи в современном 
обществе и логично обосновывать влияние благополучных семейных отношений на 
здоровье личности, общества и демографическую безопасность в государстве; 

 умение логично обосновывать важность и значение владения методами 
оказания первой помощи при неотложных состояниях; 

 умение осмысливать и понимать основные стратегические цели 
совершенствования национальной обороны государства для предотвращения глобальных и 
региональных войн и конфликтов, а также в целях осуществления стратегического 
сдерживания в интересах обеспечения военной безопасности страны; 

 умение характеризовать роль и место Вооружённых Сил Российской 
Федерации в обеспечении национальной безопасности страны; 

 умение доступно излагать содержание основ законодательства Российской 
Федерации об обороне государства, воинской обязанности и военной службе граждан 
Российской Федерации;  

 умение обосновывать необходимость обучения граждан Российской 
Федерации начальным знаниям в области обороны и подготовки их по основам военной 
службы для успешного выполнения ими конституционного долга и обязанности по защите 
Отечества.  

Предметные результаты освоения основ безопасности жизнедеятельности 
отражают: 

Выпускник на базовом уровне научится Выпускник на базовом уровне получит 
возможность научиться 

- Комментировать назначение 
основных нормативных правовых актов, 
определяющих правила и безопасность 
дорожного движения; 

- использовать основные нормативные 
правовые акты в области безопасности 

- Объяснять, как экологическая 
безопасность связана с национальной 
безопасностью и влияет на нее . 

Защита населения Российской 
Федерации от опасных и чрезвычайных 
ситуаций 
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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; 

- 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; 

- 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; 

- 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. 
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- 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; 
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- составлять модель личного 
безопасного поведения в повседневной 
жизнедеятельности и в опасных и 
чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

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 



 

216  

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; 

- использовать основные нормативные 
правовые акты в области противодействия 
экстремизму, терроризму и наркотизму в 
Российской Федерации для изучения и 
реализации своих прав, определения 
ответственности; 
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- 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; 
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- 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; 

- 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; 
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- 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. 
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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; 

- 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; 
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- 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; 
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- характеризовать современный 
общевойсковой бой; 

- 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. 
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Содержание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государства 
Глава 1. Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности 
человека в современной среде обитания 
Культура безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания. 
Междисциплинарные основы теории безопасности жизнедеятельности. Экологические 
основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. 
Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде 
обитания. Психологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде 
обитания. 
Глава 2. Законодательные основы обеспечения безопасности личности, 
общества, государства 
Права и обязанности государства и граждан России по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности. Защита национальной безопасности государства от военных угроз. 
Защита личности, общества, государства от угроз социального характера. Противодействие 
экстремизму. Противодействие терроризму, наркотизму в Российской Федерации. 
Глава 3. Организационные основы защиты населения и территорий России в 
чрезвычайных ситуациях 
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(РСЧС). Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите населения и 
территорий в чрезвычайных ситуациях. Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного характера. 
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 
Чрезвычайные ситуации на инженерных сооружениях, дорогах, транспорте. Страхование. 
Раздел 2. Военная безопасность государства 
Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность 
Защита населения и территорий от военной опасности, оружия массового поражения и 
современных обычных средств поражения. Защита населения и территорий от 
радиационной опасности. Средства коллективной защиты от оружия массового поражения. 
Защита населения и территорий от биологиче- 
ской 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. 
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Тематическое планирование учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» 

10 класс 
№ 
п/п 

Название раздела 
 

Количество 
часов 

1 Основы безопасности личности, общества и государства  15 
2 Военная безопасность государства  10 
3 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 10 
 Итого 35 

Тематическое планирование учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» 

11 класс 
№ 
п/п 

Название раздела 
 

Количество 
часов 

1 Основы комплексной безопасности личности, общества, 
государства  

14 

2 Военная безопасность государства 10 
3 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 10 
 Итого 34 

 

II.2.15. Рабочая программа элективного курса «Индивидуальный проект» 10 класс 
  программа элективного курса «ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ» (Автор: М. В. 
Половкова),  
к учебнику «Индивидуальный проект. 10-11 классы: учебное пособие для 
общеобразовательных организаций/ [М.В. Половкова, А.В. Носов, Т.В. Половкова, М.В. 
Майсак]. – М.: Просвещение, 2021) 

 
Планируемые результаты освоения учебного курса «Индивидуальный 
проект» 

Результаты выполнения проекта обязательно должны отражать: 

- способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 
деятельности; 

- навыки проектной деятельности, а также умение самостоятельно применять 
приобретенные знания и способы действий при решении различных задач, используя 
знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

- способность постановки цели, планирование работы, отбора и интерпретации 
необходимой информации, презентации результатов; 

- навыки коммуникативной и рефлексивной деятельности, сформированность 
критического мышления. 

Планируемые личностные результаты: 

При освоении курса планируется достичь следующих личностных результатов: 

- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
- действие смыслообразования (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 него учение, и уметь находить ответ на 
вопрос); 

- действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, 
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обеспечивающее собственный моральный выбор на основе социальных и личностных 
ценностей. 

Планируемые метапредметные результаты: 

Планируемые метапредметные результаты включают группу регулятивных, 
познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

- планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом 
конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 
характеристик; 

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 
эталоном с целью обнаружения отклонений от него; 

- коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 
действия в случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта; 

- оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 
подлежит усвоению, оценивание качества и уровня усвоения. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
- поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 
- знаково-символические действия: 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 универсальные учебные действия: 

- 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 разрешения конфликта, принятие решения и его 
реализация; 

- управление поведением партнера - контроль, коррекция, оценка действий 
партнера; 
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- 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. 

Планируемые предметные результаты 

В результате обучения по программе курса «Индивидуальный проект» обучающийся 
научится: 

- формулировать цели и задачи проектной (исследовательской) деятельности; 
- планировать работу по реализации проектной (исследовательской) деятельности; 
- реализовывать запланированные действия для достижения поставленных целей и 

задач; - оформлять информационные материалы на электронных и бумажных носителях с 
целью презентации результатов работы над проектом; 

- осуществлять рефлексию деятельности, соотнося ее с поставленными целью и 
задачами и конечным результатом; 

- использовать технологию учебного проектирования для решения личных целей и 
задач образования; 

- навыкам самопрезентации в ходе представления результатов проекта 
(исследования); 

- осуществлять осознанный выбор направлений созидательной деятельности. 

Содержание учебного курса «Индивидуальный проект» 10 класс 
Модуль 1. Культура исследования и проектирования (6/11 ч) 

Знакомство с современными научными представлениями о нормах проектной и 
исследовательской деятельности, а также анализ уже реализованных проектов.  

Раздел 1.1. Что такое проект. Основные понятия, применяемые в области проектирования: 
проект; технологические, социальные, экономические, волонтёрские, организационные, 
смешанные проекты.  

Раздел 1.2. Анализирование проекта. Самостоятельная работа обучающихся 
(индивидуально и в группах) на основе найденного материала из открытых источников и 
содержания школьных предметов, изученных ранее (истории, биологии, физики, химии).  

Раздел 1.3. Выдвижение идеи проекта. Процесс проектирования и его отличие от других 
профессиональных занятий.  

Раздел 1.4. «Сто двадцать лет на службе стране». Проект П. А. Столыпина. Рассмотрение 
примера масштабного проекта от первоначальной идеи с системой аргументации до полной 
его реализации.  

Раздел 1.5. Техническое проектирование и конструирование. Разбор понятий: проектно-
конструкторская деятельность, конструирование, техническое проектирование.  

Раздел 1.6. Социальное проектирование как возможность улучшить социальную сферу и 
закрепить определённую систему ценностей в сознании учащихся. 

Раздел 1.7. Волонтёрские проекты и сообщества. Виды волонтёрских проектов: 
социокультурные, информационно-консультативные, экологические.  

Раздел 1.8. Анализ проекта сверстника. Знакомство и обсуждение социального проекта 
«Дети одного Солнца», разработанного и реализованного старшеклассником.  
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Раздел 1.9. Анализ проекта сверстника. Обсуждение возможностей IT-технологий для 
решения практических задач в разных сферах деятельности человека.  

Раздел 1.10. Исследование как элемент проекта и как тип деятельности. Основные элементы 
и понятия, применяемые в исследовательской деятельности: исследование, цель, задача, 
объект, предмет, метод и субъект исследования. 

Модуль 2. Самоопределение (4/8 ч)  

Самостоятельная работа обучающихся с ключевыми элементами проекта.  

Раздел 2.1. Проекты и технологии: выбор сферы деятельности.  

Раздел 2.2. Создаём элементы образа будущего: что мы хотим изменить своим проектом. 

 Раздел 2.3. Формируем отношение к проблемам.  

Раздел 2.4. Знакомимся с проектными движениями.  

Раздел 2.5. Первичное самоопределение. Обоснование актуальности темы для 
проекта/исследования. 

Модуль 3. Замысел проекта (4/10 ч)  

Раздел 3.1. Понятия «проблема» и «позиция» в работе над проектом.  

Раздел 3.2. Выдвижение и формулировка цели проекта.  

Раздел 3.3. Целеполагание, постановка задач и прогнозирование результатов проекта.  

Раздел 3.4. Роль акции в реализации проектов.  

Раздел 3.5. Ресурсы и бюджет проекта.  

Раздел 3.6. Поиск недостающей информации, её обработка и анализ. 

Модуль 4. Условия реализации проекта (3/6 ч) 

Анализ необходимых условий реализации проектов и знакомство с понятиями разных 
предметных дисциплин. 

 Раздел 4.1. Планирование действий. Освоение понятий: планирование, прогнозирование, 
спонсор, инвестор, благотворитель.  

Раздел 4.2. Источники финансирования проекта. Освоение понятий: кредитование, бизнес-
план, венчурные фонды и компании, бизнес-ангелы, долговые и долевые ценные бумаги, 
дивиденды, фондовый рынок, краудфандинг. 

Раздел 4.3. Сторонники и команда проекта, эффективность использования вклада каждого 
участника. Особенности работы команды над проектом, проектная команда, роли и 
функции в проекте. 

 Раздел 4.4. Модели и способы управления проектами. 

Тематическое и календарно - тематическое планирование элективного курса 
«Индивидуальный проект» составлено по модульному принципу и охватывает все раздела 
авторской программы.  
Содержание учебного курса «Индивидуальный проект» 11 класс 
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Модуль 5. Трудности реализации проекта (5/10 ч)  

Раздел 5.1. Переход от замысла к реализации проекта. Освоение понятий: жизненный цикл 
проекта, жизненный цикл продукта (изделия), эксплуатация, утилизация.  

Раздел 5.2. Возможные риски проектов, способы их предвидения и преодоления.  

Раздел 5.3. Практическое занятие по анализу проектного замысла «Завод по переработке 
пластика». 

 Раздел 5.4. Практическое занятие по анализу проектного замысла «Превратим мусор в 
ресурс». Сравнение проектных замыслов.  

Раздел 5.5. Практическое занятие по анализу региональных проектов школьников по 
туризму и краеведению. 

Модуль 6. Предварительная защита и экспертная оценка проектных и исследовательских 
работ (5/7 ч)  

Раздел 6.1. Позиция эксперта.  

Раздел 6.2. Предварительная защита проектов и исследовательских работ, подготовка к 
взаимодействию с экспертами.  

Раздел 6.3. Оценка проекта сверстников: проект «Разработка портативного 
металлоискателя». Проектно-конструкторское решение в рамках проекта и его экспертная 
оценка.  

Раздел 6.4. Начальный этап исследования и его экспертная оценка. 

Модуль 7. Дополнительные возможности улучшения проекта (6/14 ч) 

Раздел 7.1. Технология как мост от идеи к продукту. Освоение понятий: изобретение, 
технология, технологическая долина, агротехнологии. Раздел 7.2. Видим за проектом 
инфраструктуру.  

Раздел 7.3. Опросы как эффективный инструмент проектирования. Освоение понятий: 
анкета, социологический опрос, интернет-опрос, генеральная совокупность, выборка 
респондентов.  

Раздел 7.4. Возможности социальных сетей. Сетевые формы проектов. Освоение понятий: 
таргетированная реклама, реклама по бартеру и возможности продвижения проектов в 
социальных сетях.  

Раздел 7.5. Алгоритм создания и использования видеоролика для продвижения проекта.  

Раздел 7.6. Оформление и предъявление результатов проектной и исследовательской 
деятельности 

Тематическое и календарно - тематическое планирование элективного курса 
«Индивидуальный проект» составлено по модульному принципу и охватывает все раздела 
авторской программы. Нумерация модулей продолжается. 
 
Тематическое планирование элективного курса «Индивидуальный проект» 10 класс 

 
Наименование раздела, модуля 10 класс 

1. Введение 1 ч 
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2. Культура исследования и 
проектирования. 

10 ч 

3. Самоопределение 5 ч 
4. Замысел проекта. 6 ч 
5. Условия реализации проекта 4 ч 
6. Предварительная защита и 

экспертная оценка проектных и 
исследовательских работ 

9 ч 

ИТОГО 35 часов 
 
Тематическое планирование элективного курса «Индивидуальный проект»  11 класс 

 
Наименование раздела, модуля 11 класс 

Введение 1 ч 
                 6. Трудности реализации проекта 5 ч 
                7. Дополнительные возможности 
улучшения проекта 

      9 ч 

                8. Управление оформлением и 
завершением проектов 

12 ч 

                9. Презентация и защита проекта 2 ч 
                10. Рефлексия       5 ч 

ИТОГО 34 часа 
 
 

II.2.16. Рабочие программы учебных курсов, курсов по выбору 10-11 классы 
 

II.2.17. Рабочая программа элективного курса «Право. Основы правовой культуры» 
(10-11 классы) 
Планируемые результаты освоения элективного  курса «Право. Основы правовой 
культуры» 10-11  класс 

Требования к результатам обучения праву в старшей школе предполагают 
реализацию деятельностного, компетентностного и личностно ориентированного подходов 
в процессе усвоения программы, что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися 
знаниями, различными видами деятельности и умениями, их реализующими. Результатами 
образования являются компетентности, заключающиеся в сочетании знаний и умений, 
видов деятельности, приобретенных в процессе освоения элективного курса «Право». 

Личностные результаты изучения: 
• 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); 
• 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; 
• готовность к служению Отечеству, его защите; 
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• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения; 
• навыки сотрудничества в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности; 
• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей; 
• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни;  
• сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 
• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов;  
• отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 
личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
• сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 
опыта эколого-направленной деятельности; 
• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни. 

Предметными результатами выпускников средней школы, формируемыми при 
изучении содержания курса, должны стать: 
• сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме 
и формах; 
• владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, 
правоотношениях; 
• владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 
• сформированность представлений о Конституции РФ как основном законе 
государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в РФ; 
• сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, 
правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 
• сформированность основ правового мышления; 
• сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудового, 
уголовного права; 
• понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных 
юридических профессий; 
• сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных 
правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству РФ; 
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• сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, 
умений использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

Метапредметные результаты изучения: 
• умении 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; 
• умении продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, 
• учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 
конфликты; 
• владении навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем;  
• способности и готовности к самостоятельному поиску методов решения 
практических задач, применению различных методов познания; 
• готовности и способности к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников; 
• умении использовать средства информационных и коммуникационных технологий 
в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач; 
• умении определять назначение и функции различных социальных институтов; 
• умении самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 
• владении языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 
точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 
• владении 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. 

Содержание элективного курса «Право. Основы правовой культуры» 10 класс 

Вводный урок. 

История и теория государства и права. 

Происхождение государства и права. Основные теории происхождения государства и 
права. Право Древнего мира. Право Европы в Средние века и Новое время. Становление 
права Нового времени в США. Развитие права в России. IX – начало XIX вв. Российское 
право в XIX – начале XX вв. Советское право в 1917 – 1953 гг. Советское право 1954 – 
1991 гг. Современное российское право. Государство, его признаки и формы. Понятие 
права. Система права. Источники права. Понятие и признаки правового государства. 
Правовая культура. 

Конституционное право. 

Понятие конституции, ее виды. Основы конституционного строя. Права и свободы 
человека и гражданина. Международные договоры о правах человека. Гражданские, 
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политические, экономические, социальные, культурные и экологические права. Права 
ребенка. Федеративное устройство России. Президент РФ. Федеральное Собрание РФ. 
Правительство РФ. Судебная власть в РФ. Местное самоуправление. Избирательное 
право. Избирательные системы и избирательный процесс. 

Гражданское, семейное и трудовое право. 

Понятие и источники гражданского права. Гражданская правоспособность и 

дееспособность. Предпринимательство. Право собственности. Наследование. Страхование. 

Обязательственное право. Защита материальных и нематериальных прав. Причинение и 

возмещение вреда. Брак, условия его заключения. Права и обязанности супругов. Права и 

обязанности родителей и детей. Усыновление, опека и попечительство. Трудовой договор. 

Коллективный договор. Оплата труда. Охрана труда. Трудовые споры. Ответственность по 

трудовому праву. 

Уголовное право 

Преступление. Состав преступления. Уголовная ответственность. Наказание. 

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказания. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. 

Административное и финансовое право. 
Понятие и источники административного права. Административное правовое 

регулирование. Административные правонарушения. Административные наказания. 

Налоговое право. Налоговые органы. Аудит. Виды налогов. Налогообложение 

юридических лиц. Налоги с физических лиц. Ответственность за уклонение от уплаты 

налогов. 

Итоговое повторение. 

Тематическое планирование элективного курса «Право. Основы 
правовой культуры» 10 класс 

№ 
п/п 

Название темы раздела, урока, внутри 
предметного модуля 

Название темы раздела, урока, 
внутри предметного модуля 

1 Вводный урок. 1  
2 История и теория государства и права. 7  
3 Конституционное право. 8  
4 Гражданское, семейное и трудовое право. 9  
5 Уголовное право. 5  
6 Административное и финансовое право. 

 
3  

7 Итоговое повторение. 2  
Всего 35  

Содержание элективного курса «Право. Основы правовой культуры» 11 класс 

Гражданское право  



 

233  

Субъекты и объекты гражданского права. Понятие предпринимательской деятельности. 
Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности.  Имущественные 
и неимущественные права. Право собственности. Право собственности на землю. Право 
интеллектуальной собственности. Наследование по закону и по завещанию. Сделки. Виды 
гражданско-правовых договоров (оказание услуг, купля-продажа, аренда, подряд). 
Гражданско-правовая ответственность. Способы защиты гражданских прав. Государство 
как субъект экономических отношений. Правовые средства государственного 
регулирования экономики. 

Семейное право  

Семейные правоотношения. Брак. Правовое регулирование отношений супругов. Брачный 
контракт. Права, обязанности и ответственность 

членов семьи. 

Трудовое право 

Трудоустройство и занятость. Трудовые правоотношения. Трудовой договор: понятие, 
стороны, содержание. Порядок заключения и расторжения трудовых договоров. Рабочее 
время и время отдыха. Трудовые споры и порядок их рассмотрения. Дисциплинарная 
ответственность. Защита трудовых прав. Правовые основы социальной защиты и 
обеспечения. Пенсии и пособия. 

Административное право  

Административные правоотношения. Административные правонарушения. 
Административная ответственность, ее основания. Производство по делам об 
административных правонарушениях. Органы и способы рассмотрения 
административных споров. 

Уголовное право Понятие преступления. Действие уголовного закона. Понятие 
уголовной ответственности, её основания. Ответственность несовершеннолетних. Защита 
прав обвиняемого, потерпевшего и свидетеля в уголовном процессе. 

Экологическое и международное право  

Экологические правоотношения. Право на благоприятную окружающую среду и способы 
его защиты. Экологические правонарушения. Юридическая ответственность за 
причинение вреда окружающей среде.  

Международные правоотношения. Субъекты международного права. Международный 
договор. Международные документы о правах 

человека. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 
Европейский суд по правам человека. 

Процессуальное право  

Конституционное, гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство. Основания и 
порядок обращения в Конституционный Суд Российской Федерации. Правовые 
последствия принятия решения Конституционным Судом Российской Федерации. 
Принципы гражданского процесса. Порядок обращения в суд. Судебное разбирательство. 
Порядок обжалования судебных решений. Особенности уголовного процесса. Стадии 
уголовного процесса. Порядок обжалования судебных решений в уголовном процессе. 
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Тематическое планирование элективного курса «Право. Основы 
правовой культуры» 11 класс 

№ 
п/п 

Название темы раздела, урока, внутри 
предметного модуля 

Название темы раздела, урока, 
внутри предметного модуля 

1 Гражданское право  8 

2 Семейное право  2  

3 Трудовое право 6  

4 Административное право  4  

5 Уголовное право  3  

6 Экологическое и международное право  5  

7 Процессуальное право  6  

Итого 34 
 

II.2.18. Рабочая программа элективного курса «Родная (русская) литература»  
 10-11 класс 
     ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА       

«Родная (русская) литература» 10-11 класс 
  

В результате изучения родной (русской) литературы на уровне основного общего 
образования у выпускников будут сформированы личностные, метапредметные и 
предметные результаты. 

Личностные результаты: 
- воспитание российской гражданской идентичности: любовь и уважение 

Отечеству, чувство гордости за свою Родину, усвоение гуманистических и традиционных 
ценностей многонационального российского общества, воспитание чувства долга и 
ответственности перед Родиной; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего культурное, социальное, 
духовное многообразие явлений; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; культурным, 
языковым, религиозным ценностям народов России и всего мира; 

- формирование готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений 
с учетом познавательных интересов; 

- самостоятельная организация учебной деятельности; оценивание своих 
учебных достижений, поведения, черт своей личности, своего эмоционального состояния; 
соблюдение норм поведения в социуме; владение умениями совместной деятельности в 
полиэтническом коллективе; оценка своей деятельности с точки зрения нравственных 
норм и эстетических ценностей; использование своих прав и выполнение своих 
обязанностей как гражданина полиэтнического, поликонфессионального государства; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 
в группах и сообществах; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 
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пределах возрастных компетенций с учётом религиозных, этнокультурных, социальных и 
экономических особенностей; 

- формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 
отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 
со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественной, 
учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

- формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 
жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного отношения к окружающей 
среде; 

- осознание значения семьи и общества, уважительное и заботливое отношение к 
членам своей семьи; 

- развитие эстетического осознания через освоение художественного и 
культурного наследия народов России и всего мира. 

Метапредметные результаты изучения родной (русской) литературы: 
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности; 
- умение самостоятельно планировать пути достижений целей; соотносить свои 

действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 
процессе достижения результата; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- умение читать и понять суть художественного произведения, осознанно 
использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения 
своих чувств, мыслей, потребностей; 

- умение строить связанное речевое высказывание в зависимости от типа 
коммуникации и ситуации; 

- формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий. 

Предметные результаты выпускников на уровне основного общего образования 
по родной (русской) литературе выражается в следующем: 

- понимание ключевых проблем изученных произведений родной (русской) 
классической и  современной литературы, литературных взаимосвязей и взаимовлияний; 

- осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров; проведение 
смыслового анализа текста; использование различных видов чтения (ознакомительное, 
просмотровое, поисковое и др.); 

- владение элементарной литературоведческой терминологией при обсуждении 
художественного произведения; 

- умение пересказать содержание прозаического произведения или отрывка, 
используя цитаты из текста, отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному 
тексту; 

- умение устанавливать связи между фольклорными и художественными 
произведениями разных народов на уровне тематики, проблематики, образов (по 
принципу сходства и различия); 

- владение навыками сопоставления произведений родной (русской)  литературы 
с произведениями литератур других народов и этносов самостоятельно (или под 
руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 
самостоятельного анализа; 
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- владение монологической и диалогической речью; умение вступать в речевое 
общение; участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право 
на иное мнение); создание письменных высказываний, адекватно передающих 
прослушанную и прочитанную информацию; 

- использование выразительных средств языка в соответствии с 
коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; использование для решения 
познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая 
энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных; 

- использование приобретенных знаний и умений за рамками учебного процесса, 
то есть в практической деятельности и повседневной жизни. 

 
В   результате освоения предмета   «Родная (русская) литература»    

выпускник научится: 
- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 
интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 
произведения для чтения; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание 
автора читателю, современнику и потомку; 

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 
литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней 
отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и 
вступать в диалог с другими читателями; 

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 
аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному; 

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 
различных форматах; 

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 
искусствах; 

- работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 
обработки и презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 
- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 
- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 

оценивать их; 
- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами 

других искусств; 
- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств; 
- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или 

под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 
сопоставительного анализа; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять 
её результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 
 
СОДЕРЖАНИЕ  ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА       «Родная (русская) литература»  

10 -11  класс 
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Раздел «Национальный литературный «канон» 
Введение.  

Русская литература XIX века в контексте мировой культуры. Основные темы и 
проблемы русской литературы XIX века (свобода, духовно-нравственные искания 
человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала). Своеобразие русской 
классики XIX века, стремящейся к воплощению общенациональных и общечеловеческих 
идеалов, утверждению христианской духовности. 

А. Пушкин. Кавказский пленник. 
Романтические поэмы А. Пушкина. Характеристика главных героев поэмы. 

Превосходство естественной, «простой» жизни и исторически сложившихся устоев над 
цивилизованной с ее порочными нравами. Романтический сюжет и его реалистическое 
воплощение. 

М. Лермонтов. Кавказский пленник  
Кавказ в жизни М. Лермонтова. Характеристика главных героев поэмы. 

Психологизм изображения героев. Усиленный трагизм финала. 
И. Тургенев. Ася. Первая любовь. 
Гуманность творчества Тургенева. Психологический портрет героев повести "Ася". 

Противоречивость характеров героев и ситуаций. Роль пейзажа в произведении. Образ 
«тургеневской девушки». Чувства и связанные с ними душевные переживания юного 
героя повести «Первая любовь». Неразрешимое столкновение, драматизм и жертвенность 
любви. 

Ф. Достоевский. Сон смешного человека 
Поздний период творчества Ф. Достоевского. Возможность перерождения 

личности. Смысл открытого финала. Споры вокруг жанровой особенности рассказа. 
Н. Лесков. Леди Макбет Мценского уезда. Тупейный художник 
Самобытность творчества Н. Лескова. Глубокое знание русской жизни, 

отразившееся в трагической истории Катерины Измайловой. Самобытные характеры и 
необычные судьбы, исключительность обстоятельств, любовь к жизни и людям, 
нравственная стойкость —основные мотивы повествования Лескова о русском человеке. 

А. Чехов. Дама с собачкой.  
Многообразие философско-психологической проблематики в рассказах зрелого 

Чехова. Конфликт обыденного и идеального. Стремление Чехова отыскать в 
повседневности выход в одухотворённую и осмысленную жизнь. 
Раздел «Нешкольные» писатели-классики» 

Г. Успенский. Выпрямила 
Писатели-народники в литературе 19 века (обзор). Таинственная сила искусства, 

возвышенность образа, нравственное его содержание и преобразующее воздействие его на 
человека. Скрытые смыслы и значения слова-понятия, употребленного писателем в 
названии очерка  

В. Гаршин. Художники. «Attalea princeps» 
Противоположность литературно-художественных взглядов деятелей культуры в 

середине 19 века. Борьба двух течений в русской живописи и поэзии. Парадоксальная 
природа художественного творчества в рассказе «Художники». Героическое и обыденное 
в сказке «Attalea princeps». Трагический финал и жизнеутверждающий пафос 
произведения. 
Раздел «Литература ХХ –ХХI века» 

В. Тендряков. Пара гнедых. Параня. Хлеб для собаки. Донна Анна. 
Жизнь и творчество писателя (обзор). «Возвращенная» советская литература. 

Переосмысление исторических событий. Тема трагической судьбы человека в 
тоталитарном государстве. Образ рассказчика.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikisource.org/wiki/ru:Attalea_princeps_(%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BD)
https://ru.wikisource.org/wiki/ru:Attalea_princeps_(%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BD)
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В. Астафьев. Людочка. Затеси (Как лечили богиню. Домский собор. Сдались мне 
эти сапоги! Алеха. Жизнь Трезора. Ягодка. Рукавички) 

Жизнь и творчество писателя (обзор). «Жестокая» проза. Утрата нравственных 
ориентиров — главная проблема в рассказе «Людочка». Идейно-тематическое и 
художественное разнообразие миниатюр «Затеси». 

А. Брусникин. Герой иного времени  
Сведения об авторе. Историческое и географическое пространство романа А. 

Брусникина. Романтические и реалистические традиции в романе «Герой нашего 
времени» М. Лермонтова. Байронические тенденции в создании образа Г.А. Печорина. 
Сходства и различия главных героев и сюжетов произведений М. Лермонтова и А. 
Брусникина. 

Т. Толстая. Кысь. Соня 
Очерк биографии и творчества Т.Толстой. Литература постмодернизма. Поиск 

утраченной духовности, внутренней гармонии в романе «Кысь». Символизм названий. 
Особенности жанра романа. Спасительная любовь в рассказе «Соня». Мастерство детали. 
Интертекстуальность рассказа. 

Д. Рубина. Терновник 
Очерк биографии и творчества автора. Мир детей и взрослых в произведениях Д. 

Рубиной. Символика названия рассказа. Интертекстуальность произведения. 
Б. Акунин. Ф.М. 
Очерк биографии и творчества автора. Типологические сходства современного 

детектива с романами Ф. М. Достоевского. Особенности сюжетостроения, системы 
персонажей, использования жанрового канона. Сопоставление текста Ф. Достоевского и 
текста Б. Акунина в аспекте ориентации на массовое и элитарное искусство. Эстетическая 
значимость произведения Б. Акунина 

Л. Петрушевская. Дама с собаками. 
Очерк биографии и творчества автора. Проблемы раскрытия искаженнности 

человеческих отношений, непреодолимости одиночества. «Чеховское» в художественной 
интерпретации Л.С. Петрушевской в рассказе «Дама с собаками». 
Раздел «Литература Алтая» 

Г. Гребенщиков. Егоркина жизнь. 
«Забытый» русский классик (Очерк биографии и творчества автора). Основные этапы 
творчества. Трудный мир провинциального крестьянства. Путь духовного возрастания 
автобиографического героя в повести Г. Гребенщикова «Егоркина жизнь»  

В. Шишков. Шутейные рассказы. Угрюм-река. 
«Преданный Алтаю» (Очерк биографии и творчества автора). Следование 

традициям фольклорно-сказовой литературы в сборнике «Шутейные рассказы». 
Социально-философский роман «Угрюм-река». Выражение авторской концепции 
человека и его места в историческом процессе и общественной жизни. 

М. Юдалевич. Голубая дама. Премудрая крыса Онуфрий. Наталья Прокопьевна 
«Патриарх алтайской литературы» (Очерк биографии и творчества автора). 

Сохранение истории города. Личность и эпоха в отражении исторических перемен в 
рассказах и повестях М. Юдалевича. Рассказ как эпическое полотно жизни. 

Поэты Алтая  
Обзор творчества М. Юдалевича, В. Золотухина, Г. Панова, Л. Мерзликина, В. 

Башунова и др. Основные темы и мотивы лирики поэтов Ал 
 
Тематическое планирование  элективного курса       «Родная (русская) 

литература» 10  класс 
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№ 
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 

 Итого 35ч. 

 
Тематическое планирование  элективного курса       «Родная (русская) литература» 
11  класс 
     

№ ТЕМА КОЛ-ВО 
ЧАСОВ 

1 М. Горький. Страсти-мордасти. 
Карамора 

2+1(введение) 

2 И. Шмелев. Человек из ресторана 1 

3 Л. Андреев. Иуда Искариот  2 

4 В. Ходасевич. Некрополь 1 

5 А. Блок. Соловьиный сад 2 

6 В. Набоков. Облако, озеро, башня. Весна в 
Фиальте 

3 

7 М. Булгаков. Роковые яйца 3 

8 Н. Эрдман. Самоубийца 1 

9 А. Твардовский. По праву памяти 3 

10 С. Довлатов. Заповедник  2 

11 А. Синявский. Пхенц 1 

12 Э. Веркин. Облачный полк 2 

13 В. Маканин. Кавказский пленный 2 

14 Д. Быков. Июнь  2 
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15 Е. Водолазкин. Авиатор 2 

16 Современная литература Алтая   4 

 Итого 34ч. 

 
 

II.2.19. Рабочая программа элективного курса «Анализ текста. Теория и практика» 
10класс 

Рабочая программа элективного предмета «Анализ текста: теория и практика» для 
учащихся 10 класса составлена в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования (Приказ 
Минобрнауки РФ № 413 от 17.05.2012 г.). Программа разработана на основе авторской 
программы элективного курса авторской программы элективного курса «Анализ текста. 
Теория и практика» (автор Беднарская Л.Д.). 

Место предмета в учебном плане 

Программа элективного предмета «Анализ текста: теория и практика» в 10 классе 
рассчитана на 34 учебных часа (из расчета 1 час в неделю). 

Актуальность данного элективного курса обусловлена недостаточной 
разработанностью данного раздела в рамках основного курса дисциплины «Русский язык», 
а также необходимостью дополнительной подготовки выпускников школы к выполнению 
заданий ЕГЭ по русскому языку. Также изучение данного курса послужит дальнейшему 
развитию умений восприятия различных текстов, их анализа, использования 
выразительных возможностей языка в собственной речи учащихся.  

Цель курса: формировать навыки восприятия, понимания, анализа текстов разных 
функциональных стилей, совершенствовать умения создания собственных текстов. 

Задачи: 

• систематизация знаний о тексте, способах выражения темы, о средствах связи 
предложений в тексте, типах и стилях речи; 

• развитие умения читать и понимать общее содержание текстов разных 
функциональных стилей; 

• совершенствование умений анализировать текст в единстве формы и содержания; 
• совершенствование и развитие навыков передачи в письменной форме своего 

понимания поставленных в тексте проблем, собственной оценки фактов и явлений; 
• совершенствование умений правильного оформления высказывания в соответствии 

с орфографическими, пунктуационными, грамматическими и лексическими 
нормами современного русского литературного языка; 

• развитие навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 
саморазвития, информационных умений и навыков;  

• воспитание личности, бережно относящейся к слову как неотъемлемой части 
русской национальной культуры. 

 

Общая характеристика элективного курса «Анализ текста. Теория и практика» 
Элективный курс «Анализ текста: теория и практика» курс имеет практическую 
направленность. Работа по программе курса предполагает не только формирование круга 



 

241  

знаний учащихся, но и развитие у них навыков самостоятельного постижения смысла 
различных текстов с опорой на выявление закономерностей художественной формы, 
умений формулировать свои суждения о прочитанном. В основе курса лежит повторение, 
систематизация и углубление сведений о тексте, полученных обучающимися на 
предыдущей ступени обучения. 

Данный курс позволяет работать над развитием умения воспринимать и понимать 
первичный текст, умения выражать собственное мнение, доказывать его, используя 
примеры исходного текста. Программа курса предполагает выход за рамки учебной 
программы по русскому языку, поэтому учащиеся познакомятся с высокохудожественными 
текстами, различными видами их анализа, приобретут навык создания на основе чужих 
текстов собственного, при этом логично выстроенного. 

Занятия по темам курса помогают формировать: 

• лингвистическую компетенцию, то есть умение проводить элементарный 
лингвистический анализ текста, определять авторскую позицию, выражать 
собственное мнение по заявленной проблеме, подбирать убедительные 
доказательства своей точки зрения; логично и образно излагать свои мысли, 
составлять связное; 

• языковую компетенцию, то есть практическое владение русским языком, его 
словарём и грамматическим строем, соблюдение языковых норм; 

• коммуникативную компетенцию, то есть владение разными видами речевой 
деятельности, умением воспринимать чужую речь и создавать собственные 
высказывания. 

В программе нашёл отражение личностно-ориентированный подход, который, 
прежде всего, проявляется в установке на формирование у школьников потребности и 
способности творческого чтения как эстетической деятельности. Чтение и анализ 
различных текстов предусматривает собственную интерпретацию их учащимися. 

Обучающиеся вовлекаются в различные виды деятельности: чтение и обсуждение 
содержания текстов; участие в дискуссии; создание письменных текстов с учётом языковых 
норм современного русского литературного языка; рецензирование; анализ языковых 
единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; работа с 
различными информационными источниками: учебно-научными текстами, текстами 
художественной литературы, справочной литературой, средствами массовой информации. 

Методы обучения: объяснительно-иллюстративный, поисковый, проблемный, 
исследовательский, творческий.  

В обучении используются следующие технологии: личностно-ориентированного 
обучения, обучения в сотрудничестве, проблемного обучения, развития исследовательских 
навыков, информационно-коммуникационные, здоровьесбегающие. 

Формы контроля: развёрнутый ответ на вопрос; анализ эпизода; комментирование 
текста; 

развёрнутый ответ на проблемный вопрос; сочинение-рассуждение на основе исходного 
текста.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ элективного курса «Анализ текста. 
Теория и практика» 

Личностные результаты: 
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формирование 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; 
формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 
ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
развитие навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 
в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности. 
Метапредметные результаты: 

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 
планов; 
умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
готовность и способность к самостоятельной познавательной деятельности, владение 
навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 
ориентироваться в различных источниках информации; 
владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства; 
Предметные результаты:  
усвоение основных научных знаний о русском языке, понимание взаимосвязи его уровней 
и единиц; освоение базовых понятий лингвистики и ее основных разделов;  
сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 
знаний о них в речевой практике при создании устных и письменных высказываний;  
владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 
речью;  
владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 
основной и второстепенной информации; 
владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 
рефератов, сочинений различных жанров;  
сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 
русского языка. 
 

Содержание элективного курса «Анализ текста. Теория и практика» 

Текст. Тема текста. Понятие о тексте. Основные признаки текста: цельность и связность. 
Тема и идея текста. Способы выражения темы текста. Заглавие. Начало и конец текста. 
Ключевые слова в тексте, их функциональная нагрузка. Поиск в смысловых частях 
ключевых слов. Практическая работа с текстом: определение темы проблем исходного 
текста. 

Способы связи предложений в тексте. Синтаксис текста. Предложения в составе текста. 
Способы связи предложений в тексте. Лексические средства связи предложений в тексте 
(лексические повторы, синонимы, антонимы, оксюмороны, гиперонимы и т. д.). 
Грамматические средства связи предложений в тексте. Союзы и местоимения в связующей 
функции. Обнаружение внутри смысловых частей местоименной и союзной связи между 
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предложениями. Именительный представления как средство связи. Парцеллированные 
конструкции. Отрыв члена предложения или придаточного предложения от базовой части. 
Семантика отчленяемого фрагмента. Наблюдения над разнообразными способами связи 
предложений в тексте и смысловых частях текста. 

Типы речи. Понятие о типах текста (речи). Повествование. Языковые средства выражения 
повествования. Описание. Языковые средства выражения описания. Рассуждение. 
Построение рассуждения. Языковые средства выражения рассуждения. Практическая 
работа. Определение типа речи в частях текста.  

Стиль текста. Понятие стиля теста. Тексты разных стилей. Общее знакомство с 
проблемой «Языковое выражение художественного, публицистического, научного 
стилей». Особенности текстов публицистического и художественного стиля. 
Разноаспектный анализ текстов различных стилей.  

Средства выразительности текста. Средства художественной выразительности текста. 
Лексические средства выразительности текста. Тропы как средство выразительности 
художественного текста. Синтаксические средства выразительности текста. 
Стилистические фигуры как средство выразительности текста. Определение средств 
художественной выразительности в тексте. Анализ изобразительно-выразительных 
средств, оформляющих текст 

Сочинение-рассуждение на основе текста. Основные требования к сочинению. Критерии 
оценивания сочинения. Композиция сочинения. Виды и формы вступления. Виды 
заключения. Типы проблем исходных текстов. Способы выявления проблемы. Ошибки при 
формулировании проблемы. Комментарий к проблеме текста. Концепционный и 
текстуальный комментарий.  Особенности написания комментария к проблеме текста. 
Авторская позиция в художественном тексте. Выявление авторской позиции. Построение 
рассуждения. Тезис. Аргументы. Вывод. Речевое оформление сочинения. Виды ошибок. 
Написание сочинения по прочитанному тексту.  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ элективного курса «Анализ текста. Теория и 
практика» 10 класс 

 

 
№ 
 

Содержание раздела программы Количество 
часов 

1.  Текст. Тема текста 5 
2.  Способы связи предложений в тексте 6 
3.  Типы речи 4 
4.  Стиль текста 3 
5.  Средства выразительности текста 6 
6.  Сочинение-рассуждение на основе текста 10 

 ИТОГО 34 
 

 

II.2.20. Рабочая программа элективного курса «Подготовка к ЕГЭ по русскому 
языку» 11 класс 
        Рабочая программа элективного курса  по русскому языку "Подготовка к ЕГЭ. Русский 
язык " ориентирована на сопровождение и поддержку изучения основного предмета 
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"Русский язык" в 11 классе (в дополнение к "Рабочей программе учебного предмета 
«Русский язык»  для 11 класса (базовый уровень) на основе  Программы  курса «Русский 
язык». 10-11 классы. Базовый уровень/ авт.-сост.Л.М. Рыбченкова. – М.: ООО 
«Просвещение», 2020, демонстрационного варианта 2022 г. 

             ЕГЭ – это современная форма государственной аттестации учащихся, 
оканчивающих среднюю школу. ЕГЭ основан на тестовых технологиях. Тестирование как 
новая форма экзамена накапливает свой опыт и требует предварительной подготовки всех 
участников образовательного процесса. 
Программа построена на расширении и углублении базового образования, содержит 
теоретический и практический материал, который включает в себя отработку правил 
русского языка в системе и служит для подготовки обучающихся к ЕГЭ. 
         

Место курса в образовательном процессе. 
Курс «Подготовка к ЕГЭ . Русский язык» призван актуализировать и углубить знания, ранее 
полученные учащимися в процессе изучения русского языка. Его главная задача – 
формирование языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции учащихся. 
Данный курс позволит выпускникам подготовиться к ЕГЭ, объективно оценить 
свои  знания по предмету, опробовать разработанные КИМы и оценить их структуру и 
содержание, научиться писать сочинение-рассуждение (рецензия, эссе), которое создается 
на основе предложенного текста, и итоговое сочинение. Программа предназначена для 
учащихся 11-х классов и рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю). 
 Элективный курс  по русскому языку «Подготовка к ЕГЭ .Русский язык" 
используется в качестве обобщающего учебного курса по русскому языку для учащихся 11 
класса  при подготовке к единому государственному экзамену, учитывает специфику 
КИМов и носит итоговый характер. Данный курс обобщает, закрепляет важнейшие умения, 
которые должны быть сформированы у выпускников средней школы.  Содержание курса 
опирается на знания, умения и навыки учащихся старших классов, сформированные в 
основной школе. Содержание программы предполагает расширение и углубление 
теоретического материала, формирование практических навыков выполнения тестовых 
заданий ЕГЭ. Курс способствует психологической адаптации учащихся на экзамене. 
Позволяет выпускникам легко ориентироваться в тестовой работе, подготавливает ребят к 
написанию сочинения-рассуждения, знакомит с правильным оформлением бланков на 
экзамене. Вместе с тем, курс даёт выпускникам средней школы целостное представление о 
богатстве русского языка, помогает использовать в повседневной практике нормативную 
устную и письменную речь 

Планируемые результаты освоения элективного курса «Подготовка к ЕГЭ по 
русскому языку» 11 класс 

Рабочая программа элективного курса  по русскому языку « Подготовка к ЕГЭ .Русский 
язык"  направлена на достижение обучающимися личностных, метапредметных и 
предметных результатов. 

Личностные результаты: 

осознание феномена русского 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 
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областях человеческой деятельности; 

представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; 
способность анализировать и оценивать нормативный, этический и коммуникативный 
аспекты речевого высказывания; 

увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение круга 
используемых языковых и речевых средств. 

Метапредметные результаты: 

владение всеми видами речевой деятельности в разных коммуникативных условиях; 

владение 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; 

владение 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; 

владение 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; 

владение 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; 

           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; 

готовность к получению высшего образования по избранному профилю, подготовка к 
формам учебно-познавательной деятельности в вузе; 

овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях 
неформального межличностного и межкультурного общения, а также в процессе 
индивидуальной, групповой, проектной деятельности. 

Предметные результаты: 

в результате изучения курса учащиеся должны знать: 

- сведения о языке, соответствующие государственным образовательным программам по 
предмету;  

- содержание заданий ЕГЭ;  
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 -связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

-смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 
культура речи; 

-основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

-орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 
современного русского языка; нормы речевого поведения в социально- культурной, учебно-
научной, официально- деловой сферах общения. 

уметь: 

- применять знания о языке в практике правописания, при анализе языковых единиц и 
явлений, при создании собственного текста;   

- понимать и интерпретировать текст; 

-создавать связное высказывание, выражая в нём собственное мнение по поводу 
прочитанного текста;  

- аргументировать своё мнение, опираясь на жизненный или читательский опыт; 

- проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов, 
допускающих неоднозначную интерпретацию;  

- проводить лингвистический анализ деловых, публицистических, разговорных и 
художественных тестов;  

- использовать в собственной речи разнообразные грамматические и лексические средства 
языка; 

 - создавать связное высказывание, выражая в нём собственное мнение по поводу 
прочитанного текста;  

- формулировать и комментировать проблему, поставленную автором текста; 

 - формулировать позицию автора, объясняя, почему согласны или не согласны с автором 
прочитанного текста; 

- оценивать речь с точки зрения языковых норм русского литературного языка 
(орфоэпических, лексических, словообразовательных, морфологических, синтаксических); 

 - применять знания по фонетике, лексике, морфемике, словообразованию, морфологии и 
синтаксису в практике правописания; 

 - соблюдать в речевой практике основные синтаксические нормы русского литературного 
языка; 

 - адекватно понимать информацию (основную и дополнительную, явную и скрытую) 
письменного сообщения (текста, микротекста); 

 - понимать и интерпретировать содержание исходного текста; 

- оформлять письменную речь в соответствии с грамматическими и пунктуационными 
нормами литературного языка и соответствующими требованиями к письменной 
экзаменационной работе. 
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Содержание элективного курса «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку»  
11 класс 
Информация о ЕГЭ 

Нормативные и методические документы по подготовке и проведению государственной 

(итоговой) аттестации в форме ЕГЭ по русскому языку. Особенности ЕГЭ по русскому 

языку. Спецификация экзаменационной работы. Кодификатор. Демонстрационная версия. 

Критерии и нормы оценки тестовых заданий и сочинения. 

Текст и речь 

Структура, языковое оформление. Смысловая и композиционная целостность текста. 

Последовательность предложений в тексте. Разноаспектный анализ текста. Логико-

смысловые отношения между частями микротекста. Средства связи предложений в тексте. 

Основная и дополнительная информация микротекста. Информационная обработка 

письменных текстов различных стилей и жанров. Функционально-смысловые типы речи, 

их отличительные признаки. Предупреждение ошибок при определении типов речи. 

Функциональные стили, их характеристика. Признаки стилей речи Предупреждение 

ошибок при определении стиля текста. Речь. Языковые средства выразительности. Тропы, 

их характеристика. Стилистические фигуры. 

Орфоэпические нормы  

Основные правила орфоэпии. Ударение. Орфоэпический словарь. 

Лексика  

Лексическое и грамматическое значение слова. Лексическое многообразие лексики 

русского языка. Деление лексики русского языка на группы в зависимости от смысловых 

связей между словами. Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы; общеупотребительная 

лексика, лексика ограниченного употребления; заимствованная лексика, устаревшие и 

новые слова. Фразеологизмы. Речевые ошибки на лексическом уровне, их 

предупреждение. 

Орфография  

Принципы русской орфографии. Правописание корней. Безударные гласные корня. 

Правописание приставок. Гласные и, ы после приставок. Правописание падежных 

окончаний. Правописание личных окончаний и суффиксов глаголов и глагольных форм. 

Правописание суффиксов. Слитные, раздельные и дефисные написания. Н – нн в 

различных частях речи. Слитное и раздельное написание не с различными частями речи. 

Правописание служебных слов. 
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Синтаксис и пунктуация 

Использование алгоритмов при освоении пунктуационных норм. Трудные случаи 

пунктуации. Пунктуация в простом предложении: знаки препинания в предложениях с 

однородными членами, при обособленных членах (определениях, обстоятельствах); знаки 

препинания в предложениях со словами и конструкциями, грамматически не связанными с 

членами предложения. Пунктуация в сложных предложениях: в бессоюзном сложном 

предложении, в сложноподчинённом предложении; знаки препинания в сложном 

предложении с союзной и бессоюзной связью. Сложное предложение с разными видами 

связи. 

Языковые нормы  

Морфологические нормы русского языка. Правила и нормы образования форм слов 

разных частей речи. Части речи. Грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксическая роль. Варианты падежных окончаний. Грамматические и речевые ошибки 

на морфологическом уровне, их предупреждение. Средства связи предложений в тексте. 

Словосочетание. Виды словосочетаний. Нормы согласования, управления, примыкания. 

Построение словосочетаний. Предложение. Порядок слов в предложении. Виды 

предложений. Грамматическая основа предложения. Подлежащее и сказуемое как главные 

члены предложения, способы их выражения. Простое и сложное предложения. 

Коммуникативная компетенция  

Жанровое многообразие сочинений. Структура письменной экзаменационной работы. 

Формулировка проблем исходного текста. Виды проблем. Комментарий к 

сформулированной проблеме исходного текста. Авторская позиция. Отражение авторской 

позиции в тексте. Аргументация собственного мнения по проблеме. Формы аргументации. 

Правила использования аргументов. Источники аргументации. Смысловая цельность, 

речевая связность и последовательность изложения. Логические ошибки, их 

характеристика и предупреждение. Абзацное членение, типичные ошибки в абзацном 

членении письменной работы, их предупреждение. Точность и выразительность речи. 

Соблюдение орфографических, пунктуационных, языковых, речевых, этических, 

фактологических норм. 

   Тематическое планирование элективного курса «Подготовка к ЕГЭ по русскому 
языку» 11 класс 
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II.2.21. Рабочая программа элективного курса «Финансовая грамотность» 10-11 
класс 

Рабочая программа разработана и составлена на основе  учебно-методических 
пособий: 

1. Брехова Ю., Алмосов А., Завьялов Д. Финансовая грамотность: материалы для учащихся 
10–11 кл. – М.: ВАКО, 2018. – 400 с.(Учимся разумному финансовому поведению) 

2. Брехова Ю., Алмосов А., Завьялов Д. Финансовая грамотность: методические 
рекомендации для учителя. 10-11 классы общеобразоват.орг. – М.: ВАКО, 2018. – 232 с. 
(Учимся разумному финансовому поведению) 

3. Брехова Ю., Алмосов А., Завьялов Д. Финансовая грамотность: учебная программа. 10-
11 классы общеобразоват.орг. – М.: ВАКО, 2018. – 48 с. (Учимся разумному финансовому 
поведению) 

Актуальность образовательной программы элективного курса «Финансовая 

грамотность» 10-11 класс 

В настоящее время финансовый аспект является одним из ведущих аспектов 
жизнедеятельности человека, он затрагивает практически все сферы жизнедеятельности 
современного человека. Каждый человек на протяжении всей своей жизни вынужден 
решать финансовые вопросы, принимать решения в области формирования личных доходов 
и осуществления личных расходов. Финансовая грамотность в XXI веке представляет собой 
важнейшую компетенцию современного человека, она так же жизненно важна для каждого 
человека, как и умение писать и считать. Финансовая грамотность помогает 
домохозяйствам эффективно планировать и использовать личный бюджет, принимать 
решения в области личных финансов, исходя из своих долгосрочных интересов, избегать 

№ 

п/п 

 

 

ТЕМА 

 

КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ 

1 Введение.Информация о ЕГЭ 2 

2 Текст. Речь 5 

3 Орфоэпические  нормы 3 

4 Лексика 3 

5 Орфография 19 

6 Синтаксис и пунктуация 11 

7 Языковые нормы 8 

8 Коммуникативная компетенция. 17 

 Итого 68 
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излишней личной задолженности, ориентироваться в сложных услугах и продуктах, 
предлагаемых финансовыми институтами, распознавать угрозы и снижать риски 
мошенничества со стороны потенциально недобросовестных участников рынка.  

Цель программы:  формирование у учащихся 10–11 классов необходимых знаний, умений 
и   навыков для принятия рациональных финансовых решений в сфере управления личными 
финансами. 

Задачи программы:  

• повышение мотивации обучающихся к освоению финансовой грамотности и 
организация их личностного самоопределения относительно задач повышения 
личного (семейного) благосостояния;  

• приобретение знаний по финансовой грамотности, развитие умений пользоваться 
полученной информацией в процессе принятия финансовых решений, усвоение 
обобщенных способов принятия финансовых решений; 

• усвоение обобщенных способов проектирования и планирования действий при 
решении финансовых задач.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ элективного курса «Финансовая грамотность» 10-
11 класс 

Требования к личностным результатам освоения курса: 

• понимание принципов функционирования финансовой системы современного 
государства; 

• понимание личной ответственности за решения, принимаемые в процессе 
взаимодействия с финансовыми институтами; 

• понимание прав и обязанностей в сфере финансов. 

Требования к интеллектуальным (метапредметным) результатам освоения курса: 

• владение умением решать практические финансовые задачи: 

• владение информацией финансового характера, своевременный анализ и адаптация к 
собственным потребностям, 

• определение стратегических целей в области управления личными финансами; 

• постановка стратегических задач для достижения личных финансовых целей; 

• планирование использования различных инструментов в процессе реализации 
стратегических целей и тактических задач в области управления личными финансами; 

• подбор альтернативных путей достижения поставленных целей и решения задач; 

• владение коммуникативными компетенциями: 

• нахождение источников информации для достижения поставленных целей и решения 
задач, коммуникативное взаимодействие с окружающими для подбора информации и 
обмена ею; 

• анализ и интерпретация финансовой информации из различных источников. 
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Требования к предметным результатам освоения курса: 

• владение основными понятиями и инструментами взаимодействия с участниками 
финансовых отношений; 

• владение основными принципами принятия оптимальных финансовых решений в 
процессе своей жизнедеятельности. 

Формы и методы оценивания результатов обучения и аттестации учащихся 

В процессе преподавания курса «Финансовая грамотность» предполагается использование 
учителем двух видов контроля: текущего и итогового. Целью текущего контроля является 
оценка активности работы школьника на уроке, уровень осознания обсуждаемого 
материала, креативность в решении поставленных задач. Текущий контроль может 
проводиться как в форме тестирования, решения практических задач и ситуаций, так и в 
форме деловой игры. Целью итогового контроля является оценка выполнения требований 
к личностным, интеллектуальным и предметным результатам освоения курса. Итоговый 

контроль проводится в форме итогового тестирования или деловой игры, позволяющей 
оценить все аспекты подготовки школьника по вопросам, которые поднимались в процессе 
изучения курса «Финансовая грамотность». Результаты итогового контроля позволят 
учителю корректировать методику преподавания, выявлять темы и вопросы, которым 
следует уделить более пристальное внимание. 

Коррекционная работа 

В целях  создания системы комплексной помощи обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья в освоении программы по курсу «Финансовая грамотность», 
коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их 
социальной адаптации  реализуется программа коррекционной работы, которая является 
неотъемлемой частью ООП. 

 

СОДЕРЖАНИЕ элективного курса «Финансовая грамотность» 10-11 класс 

Тематический план состоит из отдельных модулей, каждый из которых разбит на несколько 
занятий. В каждом занятии содержится как теоретическая составляющая, так и 
практические задания, которые позволят ученику закрепить знания, полученные в ходе 
изучения содержания занятия. Последовательность модулей выстроена таким образом, 
чтобы школьник имел возможность изучить все вопросы для успешного решения в 
будущем стоящих передним финансовых задач. Изучение финансовой грамотности в школе 
даёт возможность обучающимся овладеть начальными навыками адаптации в динамично 
изменяющемся и развивающемся мире денежных отношений. 

Банки: чем они могут быть вам полезны в жизни 

Базовые понятия и знания 

Банковская система, коммерческий банк, депозит, система страхования вкладов, кредит, 
кредитная история, процент, ипотека, кредитная карта, авто-кредитование, 
потребительское кредитование. Понятие банковской системы, виды депозитов, порядок 
начисления простых и сложных процентов, порядок возмещения вкладов, основные 
параметры депозита, виды кредитов, характеристики кредита, параметры выбора необхо- 

димого вида кредита. 
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Личностные характеристики и установки 

Понимание особенностей функционирования банка как финансового посредника, 
взаимосвязей риск – процентная ставка по депозиту, вид кредита – процентная ставка по 
кредиту, ключевых характеристик выбора депозита и кредита. 

Умения 

Выбирать подходящий вид вложения денежных средств в банке, сравнивать банковские 
вклады и кредиты, защищать свои права, проводить предварительные расчёты по 
платежам по кредиту с использованием формулы простых и сложных процентов, 
оценивать стоимость привлечения средств в различных финансовых организациях. 

Компетенции 

Выбирать оптимальный вид инвестирования средств с использованием банков, 
рассчитывать собственную долговую нагрузку, подбирать оптимальный вид 
кредитования, знать свои права и порядок их защиты, сравнивать различные варианты 
вложения денежных средств в банке. 

 Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов 

Базовые понятия и знания 

Фондовый рынок, ценная бумага, акция, облигация, вексель, пай, паевой инвестиционный 
фонд, общий фонд банковского управления, брокер, дилер, валюта, валютный курс, рынок 
FOREX. Понятие фондового рынка, виды ценных бумаг, разновидности паевых 

инвестиционных фондов, отличия паевых инвестиционных фондов от общих фондов 
банковского управления, виды профессиональных участников ценных бумаг, типы 
валютных сделок. 

Личностные характеристики и установки 

Понимание порядка функционирования фондового рынка, функций участников рынка, 
особенностей работы граждан с инструментами такого рынка, осознание рисков, с 
которыми сталкиваются участники фондового рынка в процессе его функционирования, 
понимание структуры и порядка работы валютного рынка. 

Умения 

Выбирать подходящий инструмент инвестирования на фондовом рынке, выявлять риски, 
сопутствующие инвестированию денег на рынке ценных бумаг, рассчитывать уровень 
доходности по инвестициям, анализировать информацию для принятия решений на 
фондовом рынке. 

 Компетенции 

Знание и выбор инструментов фондового рынка, работа с информационными потоками 
для принятия оптимальных финансовых решений на рынке, расчёт необходимых 
показателей эффективности работы на фондовом рынке, определение и нейтрализация 
основных рисков, связанных с работой на фондовом рынке. 

Налоги: почему их надо платить и чем грозит неуплата 

Базовые понятия и знания 



 

253  

Налоговая система, налоги, пошлины, сборы, ИНН, налоговый вычет, пеня по налогам, 
налоговая декларация. Основания взимания налогов с граждан, налоги, уплачиваемые 
гражданами, необходимость получения ИНН и порядок его получения, случаи, в которых 
необходимо заполнять налоговую декларацию, знание случаев и способов получения 
налоговых вычетов. 

Личностные характеристики и установки 

Осознание необходимости уплаты налогов, понимание своих прав и обязанностей в сфере 
налогообложения, ориентация в действующей системе налогообложения. 

Умения 

Пользоваться личным кабинетом на сайте налоговой инспекции и получать актуальную 
информацию о начисленных налогах и задолженности, заполнять налоговую декларацию, 
оформлять заявление на получение налогового вычета, рассчитывать сумму налогов к 
уплате. 

Компетенции 

Организовывать свои отношения с налоговыми органами, своевременно реагировать на 
изменения в налоговом законодательстве. Страхование: что и как надо страховать, 
чтобы не попасть в беду 

Базовые понятия и знания 

Страхование, страховой полис, имущественное страхование, личное страхование, 
страхование ответственности, страховой случай, страховая выплата, обязательное и 
добровольное страхование, франшиза, страховая сумма, страховая стоимость, страховая 
премия. Страховой рынок, основные участники страхового рынка, особенности развития 
страхового рынка в России, классификация страховых продуктов, условия осуществления 
различных видов страхования, алгоритм действий при наступлении страховых случаев, 
особенности выбора страховой компании. 

Личностные характеристики и установки 

Осознать цель, задачи и принципы страхования, понимать важность приобретения 
страховых услуг, уметь правильно выбирать страховые продукты, знать преимущества и 
недостатки условий договоров страхования. 

Умения 

Понимать содержание договора страхования, уметь работать с правилами страхования, 
уметь актуализировать страховую информацию, уметь правильно выбрать условия 
страхования, уметь оперировать страховой терминологией, разбираться в критериях 
выбора страховой компании. 

Компетенции 

Понимать нужность и важность процедуры страхования, проводить сравнение страховых 
продуктов, принимать правильные решения о страховании на основе проведения анализа 
жизненной ситуации, оценивать надёжность страховой компании, оценивать 
правильность и прозрачность условий страхования. 

Собственный бизнес: как создать  и не потерять 
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Базовые понятия и знания 

Бизнес, уставный капитал, привлечённый капитал, бизнес-план, доходы, расходы, 
прибыль, бухгалтерский учёт, маркетинг, менеджмент, налоги, риски, малый и средний 
бизнес. Понятие малого и среднего бизнеса, порядок формирования уставного капитала, 
структура доходов и расходов, порядок расчёта прибыли, необходимость и назначение 
бухгалтерского учёта, функции маркетинга и менеджмента в работе предприятия, порядок 
расчёта и уплаты налогов в малом и среднем бизнесе, определение рисков и их снижение. 

Личностные характеристики и установки 

Понимание порядка функционирования предприятия, роли уставного и привлечённого 
капиталов в его развитии, необходимости учёта доходов и расходов в процессе ведения 
бизнеса. 

Умения 

Определять потребность в капитале для развития бизнеса, составлять бизнес-план, 
рассчитывать прибыль, налоги, знать порядок уплаты налогов в малом и среднем бизнесе, 
строить структуру управления на предприятии. 

Компетенции 

Знание ключевых этапов создания бизнеса, структуры бизнес-плана, финансовых 
расчётов, необходимых для ведения бизнеса, знание основ маркетинга и менеджмента, 
необходимых для управления вновь созданным предприятием.                                                 

Финансовые мошенничества: как распознать и не стать жертвой 

Базовые понятия и знания 

Инвестиции, инвестирование, инвестиционный портфель, стратегия инвестирования, 
инвестиционный инструмент, диверсификация инвестиционного портфеля, финансовый 
риск, доходность, срок инвестирования, сумма инвестирования, финансовая пирамида, 
Хайп, фишинг, фарминг. Виды рисков при осуществлении финансовых операций, 
способы защиты от финансовых мошенничеств, знания о признаках финансовой 
пирамиды. 

Личностные характеристики и установки 

Понимание взаимосвязей риск – доходность инвестиционных инструментов, ключевых 
характеристик выбора стратегии инвестирования, особенностей функционирования 
мошеннических финансовых схем. 

Умения 

Различать стратегии инвестирования, выбирать приемлемую для себя стратегию 
инвестирования с позиции приемлемого уровня риска и доходности, рассчитать 
доходность инвестиций, диверсифицировать инвестиционный портфель с точки зрения 
минимизации рисков и приемлемости доходности, распознать финансовую пирамиду 
среди множества инвестиционных предложений, отличить фишинговый сайт от 
подлинного, защитить себя от фарминга и фишинга. 

Компетенции 
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Сравнивать и выбирать оптимальный вариант размещения своего капитала в различные 
инвестиционные инструменты, оценивать доходность своих инвестиций, определять 
уровень риска инвестиционного портфеля. 

 Обеспеченная старость: возможности пенсионного накопления 

Базовые понятия и знания 

Пенсия, пенсионная система, пенсионный фонд, управляющая компания, 
негосударственное пенсионное обеспечение.  Способы финансового обеспечения в 
старости, основания получения пенсии по старости, знание о существующих программах 
пенсионного обеспечения. 

Личностные характеристики и установки 

Осознание факторов, влияющих на размер будущей пенсии, рисков, присущих различным 
программам пенсионного обеспечения, понимание личной ответственности в пенсионном 
обеспечении. 

Умения 

Влиять на размер собственной будущей пенсии, с помощью калькулятора, размещённого 
на сайте Пенсионного фонда России, рассчитывать размер пенсии, выбирать 
негосударственный пенсионный фонд. 

Компетенции 

Управление собственными пенсионными накоплениями, выбор оптимального 
направления инвестирования накопительной части своей будущей пенсии, выбор 
негосударственного пенсионного фонда с точки зрения надёжности и доходности. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ элективного курса «Финансовая 
грамотность» 10-11 класс                                                                                                                                                                                    

 Раздел (модуль) Количество 
часов 

10 класс 

 

Количество часов 

11 класс 

 

1.  Банки: чем они могут быть вам полезны 
в жизни 7 7 

2.  Фондовый рынок: как его использовать 
для роста доходов 4 4 

3.  Налоги: почему их надо платить и чем 
грозит неуплата 4 4 

4.  Страхование: что и как надо страховать, 
чтобы не попасть в беду 6 6 
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5.  Собственный бизнес: как создать и не 
потерять 6 6 

6.  Финансовые мошенничества: как 
распознать и не стать жертвой 3 3 

7.  Обеспеченная старость: возможности 
пенсионного  накопления 3 3 

8.  Итоговый контроль по курсу 1 1 

 ИТОГО 34 34 

 

II.2.22. Рабочая программа элективного курса по математике «Практикум по 
решению задач» 10-11 класс 

  Курс «Практикум по решению задач» разработан на основе Авторской программы 
А.Н. Землякова Алгебра плюс: элементарная алгебра с точки зрения высшей математики / 
Элективные курсы в профильном обучении: Образовательная область «Математика». - М.: 
Вита-Пресс, 2004. базовый уровень 
       Из этой программы взяты модули  «Рациональные алгебраические уравнения и 
неравенства», «Рациональные алгебраические системы», «Иррациональные алгебраические 
задачи». Из этих модулей исключены несколько тем, не нарушающих их логику. 

       Курс «Практикум по решению задач» систематизирует и упорядочивает, закрепляет и 
углубляет знания, умения и навыки учащихся в области элементарной алгебры. 
Закрепление и углубление знаний учащихся, полученных в курсе алгебры основной школы, 
основывается на систематизации задач в соответствии с типами выражений, функций, 
фигурирующих в задачах (рациональных и иррациональных, алгебраических, 
тригонометрических, показательных, логарифмических) и, на методах решения задач 
(переход к следствиям, равносильные преобразования, методы замены и разложения, 
функциональные методы, геометрические интерпретация, графическая интерпретация). В 
курсе разбирается большое количество сложных задач, которые понадобятся учащимся как 
при учёбе в высшей школе, так и при подготовке к ЕГЭ. 

Цель курса: 

1. Систематизация и углубление знаний, закрепление и упрочнение умений, 
необходимых для продолжения образования в вузах с повышенными требованиями 
к математическому образованию выпускников средней школы. 

2. Получение общего представления об элементарной алгебре и применяемых в ней 
методах как о составляющей всей математики как науки. 

3. Развитие логической и методологической (в узком смысле) культуры, составляющей 
существенный компонент культуры мышления, рассматриваемый в рамках общей 
культуры. 

4. Овладение общими приемами организации действий: планированием, 
осуществлением плана, анализом и выражение результатов действий. 

 Задачи курса: 

- получение знаний об основных логических и содержательных типах алгебраических 
задач:  

уравнений, неравенств, систем, совокупностей с рациональными, иррациональными  
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функциями, выражениями; овладение навыками соответствующих алгебраических  

преобразований выражений; 

- овладение логическими, аналитическими, графическими методами решения 
алгебраических 

задач с изучаемыми классами выражений и функций; 

- освоение методов решения и исследования  задач с параметрами и модулями; 

- получение конкретного представления о взаимосвязях  высшей математики (арифметики,  

алгебры, математического анализа) с элементарной алгеброй на основе использования  

методов высшей математики при исследовании и решении алгебраических задач. 

Место элективного курса в учебном плане 

          Учебный курс «Практикум по решению задач» рассчитан  на 68 часов, исходя из 
расчёта 2 часа в неделю.  

Планируемые результаты элективного курса по математике «Практикум по решению 
задач» 10-11 класс 

Предметные знания. Алгебраические задачи: уравнения, неравенства с переменными, 
системы, совокупности. Множества решений. Следование и равносильность задач. 

Общее понятие задачи с параметрами. Координатная интерпретация задач с параметрами. 
Различные методы решения уравнений  высших степеней. Теорема Безу-Горнера и 
следствия из этой теоремы. Теорема о рациональных корнях многочленов с целыми 
коэффициентами. Рациональные и иррациональные уравнения и неравенства. Методы 
замены и разложения. Метод интервалов, Метод эквивалентных переходов. Метод 
сведения к системам. Метод оценок. Использование монотонности. Схемы решения задач 
с модулями. Неравенства с двумя переменными — координатная интерпретация. Метод 
областей. Уравнения и системы с несколькими переменными. Основные методы решения 
рациональных алгебраических систем с двумя переменными: подстановка, исключение 
переменных, замена, разложение, использование симметричности и ограниченности, 
оценок и монотонности. Системы с тремя переменными — основные методы. 
Алгебраические задачи с параметрами. Основные методы решения и исследования: 
аналитический и координатный. История алгебры как науки о выражениях и уравнениях. 

Предметные  умения, которыми должны овладеть учащиеся по изучении данного курса: 

- умение проводить логически грамотные преобразования выражений и эквивалентные  
преобразования алгебраических задач (уравнений, неравенств, систем, совокупностей); 

- умение   использовать   основные   методы   при   решении       алгебраических задач с 
различными классами функций (рациональными и иррациональными алгебраическими), в 
том числе: методы замены,  разложения, подстановки, эквивалентных преобразований, 
использования симметрии, однородности, оценок, монотонности; 

- умение понимать и правильно интерпретировать задачи с параметрами, умение применять 
изученные методы исследования и решения задач с параметрами: аналитический и 
координатный. 
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Общеинтеллектуальные умения: 

- умение анализировать различные задачи и ситуации, выделять главное, достоверное в той 
или иной информации; 

- владение логическим, доказательным стилем мышления, умение логически обосновывать 
свои суждения; 

- умение конструктивно подходить к предлагаемым задачам; 

-умение планировать и проектировать свою деятельность, проверять и оценивать ее 
результаты. 

Общекультурные компетенции: 

- понимание элементарной математики как неотъемлемой части математики, методы 
которой  

базируются на многих разделах математики высшей; 

- понимание роли элементарной математики в развитии математики, роли математиков в 
развитии современной элементарной математики; 

- восприятие математики как развивающейся фундаментальной науки, являющейся 
неотъемлемой составляющей науки, цивилизации, общечеловеческой культуры во вза-
имосвязи и взаимодействии с другими областями мировой культуры. 

Содержание   элективного курса   по математике «Практикум по решению задач» 10 -
11 класс 

Рациональные алгебраические уравнения и неравенства (48ч.) 

Представление о рациональных алгебраических выражениях. 

Симметричные, кососимметрические и возвратные многочлены и уравнения. 

Дробно-рациональные алгебраические уравнения. Общая схема решения. 

Метод замены при решении дробно - рациональных уравнений. 

Дробно-рациональные алгебраические неравенства. Метод сведения к совокупности 
систем. 

Метод интервалов решения дробно - рациональных алгебраических неравенств. 

Метод оценки. Использование монотонности. Метод замены при решении неравенств. 

Неравенства с двумя переменными. Множество решений на координатной плоскости. 

Стандартные неравенства. Метод областей. 

Рациональные алгебраические системы (20ч.) 

Уравнение с несколькими переменными. Рациональные уравнения с двумя переменными. 

Однородные уравнения с двумя переменными. 

Рациональные алгебраические системы. Метод подстановки. Метод исключения 
переменной. 
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Равносильные линейные преобразования систем. 

Замена переменной в системах уравнений. 

Системы Виега и симметрические системы с двумя переменными. 

Метод разложения при решении систем уравнений. 

Системы с тремя переменными. Основные методы. 

Иррациональные алгебраические задачи (68ч.) 

Иррациональные алгебраические выражения и уравнения. 

Уравнения с квадратными радикалами. Замена переменной. Замена с ограничениями. 

Неэквивалентные преобразования. Сущность проверки. Метод эквивалентных 
преобразований уравнений с квадратными радикалами. 

Сведение иррациональных уравнений к системам. 

Освобождение от кубических радикалов. 

Метод оценки. Использование монотонности. Использование однородности. 

Иррациональные алгебраические неравенства. Стандартные схемы освобождения от 
радикалов в неравенствах. 

«Дробно-иррациональные» неравенства. 

Замена при решении рациональных неравенств. Использование монотонности и оценок 
при решении неравенств. 

Уравнения с модулями. Раскрытие модулей - стандартные схемы. Метод интервалов при 

раскрытии модулей. 

Неравенства с модулями. Схема освобождения от модулей в неравенствах. 

Иррациональные алгебраические системы 

Тематическое  планирование   элективного курса по математике «Практикум по 
решению задач» 

№     п/п Содержание материала Кол-
во 
часов 

10кл. 

Кол-
во 
часов 

11кл. 

1 
Рациональные алгебраические уравнения и 
неравенства (24ч.) 

24 24 

2 
Рациональные алгебраические системы (10ч.) 

10 10 

3 
Иррациональные алгебраические задачи (34ч.) 

34 34 

 Всего   68ч. 68ч. 
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II.2.23. Рабочая программа элективного курса «Решение задач по генетике» 10-11 
класс 
     Рабочая программа среднего общего образования по элективному курсу «Решение 
задач по генетике» составлена в соответствии с количеством часов, указанных в базисном 
учебном плане образовательных организаций общего образования. Элективный курс 
«Решение задач по генетике» изучается в 10 классах в объеме 35 часов ( 1 час в неделю). 
  
На изучение курса в 10 классе отведено 35 часов,  в рабочей программе – 35 часов. 
 Программа элективного курса составлена на основе  программы элективных курсов       по 
биологии для 10-11 классов(В.И. Сивоглазов, И.Б. Морзунова. М.: Дрофа, 2015). 

    Программа предусматривает углубление и систематизацию теоретических и 
практических знаний по вопросам онтогенеза и филогенеза организмов с интеграцией 
знаний по цитологии, генетике, эмбриологии и эволюционной теории. 

    Курс «Решение генетических задач» позволяет не только расширить и систематизировать 
знания учащихся об эволюции живых организмов, но и реализовать комплексный подход 
при изучении живых организмов на разных уровнях их организации (клеточном, тканевом, 
системно-органном). Формирование представлений о целостности живых организмов, 
особенностях их функционирования и эволюции основывается на знаниях, полученных 
учащимися при изучении биологии в 6-9 классах. 

Преподавание элективного курса предполагает использование различных современных 
педагогических методов и приемов: лекционно-семинарской системы занятий, 
конференций, дискуссий, диспутов и др. применение разнообразных форм учебно-
познавательной деятельности позволяет реализовывать индивидуальный и 
дифференцированный подход к обучению. Разнообразие генетических задач предполагает 
развитие практических умений учащихся. 

Цель курса 
Углубить и интегрировать знания по цитологии, генетике, селекции, эмбриологии и 
эволюционной теории . 
 
Задачи курса 
 Углубить и расширить знания о клеточном, тканевом и системно-органном уровнях 
организации живой материи. 
Сформировать понимание основных процессов жизнедеятельности растительных и 
животных организмов. 
Развить умения решать генетические задачи. Анализировать, сравнивать, обобщать, 
делать логические выводы и устанавливать причинно-следственные связи на основе 
изучения строения и жизнедеятельности организмов. 
Планируемые результаты освоения элективного курса «Решение задач по генетике»  
10  класс   
Предметные 
Учащиеся должны знать: 
Химический состав клеток; 
Особенности строения прокариотической и эукариотической клеток 
Сходство и различие в строении клеток растений, животных и грибов; 
Особенности неклеточных форм жизни; 
Строение, происхождение, функции растительных тканей; 
Строение, происхождение, функции животных тканей; 
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Внешнее и внутреннее строение. Видоизменения, функционирование вегетативных и 
генеративных органов растений; 
Строение и особенности функционирования физиологических систем органов животных; 
Основные процессы жизнедеятельности растений и животных 
Учащиеся должны уметь: 
Сравнивать различные биологические объекты и процессы, делать выводы на основе 
сравнения; 
Распознавать и описывать основные части и органоиды клеток, органы цветковых 
растений, органы и системы органов животных 
Делать выводы о направлении эволюционных изменений у растений и животных; 
Схематично изображать строение органов и систем органов; 
Изучать биологические объекты и процессы, проводить лабораторные наблюдения, 
ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; 
Осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в словарях, 
справочниках, научной и научно-популярной литературе, сети интернет; 
Составлять краткие рефераты и сообщения по интересующим темам, представлять их 
аудитории. 
Решать генетические задачи. 
Личностные 
обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение соотносить поступки 
и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение 
выделить нравственный аспект поведения), а также ориентацию в социальных ролях и 
межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить 
три вида действий: 
самоопределение - личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
смыслообразование - установление учащимися связи между целью учебной деятельности 
и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает 
деятельность, ради чего она осуществляется. Учащийся должен задаваться вопросом о 
том, «какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него; 
нравственно-этическая ориентация - действие нравственно – этического оценивания 
усваиваемого содержания, обеспечивающее личностный моральный выбор на основе 
социальных и личностных ценностей. 
Метапредметные  
Регулятивные УУД обеспечивают организацию учащимся своей учебной деятельности. 
К ним относятся следующие: 
целеполагание - как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 
планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом 
конечного результата; составление плана и последовательности действий; 
прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения; его временных 
характеристик; 
контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 
целью обнаружения отклонений от него; 
коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 
случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта; 
оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 
усвоению, оценивание качества и уровня усвоения; 
саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому 
усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 
Познавательные УУД включают общеучебные, логические действия, а также действия 
постановки и решения проблем. 
Общеучебные универсальные действия: 
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самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 
поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 
структурирование знаний; 
осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 
форме; 
выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 
условий; 
рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 
деятельности; 
смысловое чтение; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 
постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-
символические действия: 
моделирование; 
преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область. 
Логические универсальные действия: 
анализ; 
синтез; 
сравнение, классификация объектов по выделенным признакам; 
подведение под понятие, выведение следствий; 
установление причинно-следственных связей; 
построение логической цепи рассуждений; 
доказательство; 
выдвижение гипотез и их обоснование. 
постановка и решение проблемы: 
формулирование проблемы; 
самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 
характера. 
Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет позиции 
других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в 
диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 
сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 
взрослыми. Видами коммуникативных действий являются: 
планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение целей, 
функций участников, способов взаимодействия; 
постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 
альтернативных способов разрешение конфликта, принятие решения и его реализация; 
управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера; 
умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации, владение монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 
языка. 
 
                          Содержание элективного курса «Решение задач по генетике» 10 класс 
Тема1. 
Эволюционные аспекты на клеточном уровне ( 6 часов) 
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Многообразие организмов живой природы. Современная классификация организмов. 
Клеточная теория. Сравнительная характеристика прокариот и эукариот. Строение тканей 
растений и животных. Митоз. Мейоз. Клеточный цикл. Решение задач по цитологии. 
Тема 2.  
Эволюционные аспекты на организменном уровне. (17 часов) 
Размножение и индивидуальное развитие организмов. Жизненные циклы растений: 
водорослей, хвощей, плаунов, папоротников,  голосеменных, покрытосеменных. Царство 
Животные. Эволюция и филогенез. Эволюция систем органов животных: опорно-
двигательной, кровеносной, пищеварительной, выделительной, органов дыхания, нервной 
системы, органов размножения. Циклы развития животных. Развитие животных с 
превращением и без превращения. Выявление эволюционных усложнений в строении 
животных. Сравнение животных разных систематических категорий. Решение задач 
«Деление клеток» 
Тема3.  
Эволюционные аспекты на молекулярном уровне (12часов) 
Строение и функции макромолекул: белков, углеводов, жиров и нуклеиновых кислот. 
Классификация, особенности строения. Биосинтез белка. Транскрипция и трансляция. 
Решение задач на построение и РНК, тРНК и последовательности аминокислот в белке. 
Решение задач на выявление эволюционных усложнений в строении живых организмов. 
Планируемые результаты освоения элективного курса «Решение задач по генетике» 
11 класс 
В результате изучения программы элективного курса учащиеся должны 
Знать: 
• общие сведения о молекулярных и клеточных механизмах наследования генов и 
формирования признаков; специфические термины и символику, используемые при 
решении генетических задач и задач по молекулярной биологии 
• законы Менделя и их цитологические основы 
• виды взаимодействия аллельных и неаллельных генов, их характеристику; виды 
скрещивания 
• сцепленное наследование признаков, кроссинговер 
• наследование признаков, сцепленных с полом 
• генеалогический метод, или метод анализа родословных, как фундаментальный и 
универсальный метод изучения наследственности и изменчивости человека 
• популяционно-статистический метод – основу популяционной генетики (в 
медицине применяется при изучении наследственных болезней). 
Уметь: 
• объяснять роль генетики в формировании научного мировоззрения; содержание 
генетической задачи; 
• применять термины по генетике, символику при решении генетических задач; 
• решать генетические задачи; составлять схемы скрещивания; 
• анализировать и прогнозировать распространенность наследственных заболеваний 
в последующих поколениях 
• описывать виды скрещивания, виды взаимодействия аллельных и неаллельных 
генов; 
• находить информацию о методах анализа родословных в медицинских целях в 
различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, 
компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
• профилактики наследственных заболеваний; 
• оценки опасного воздействия на организм человека различных загрязнений среды 
как одного из мутагенных факторов; 
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• оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 
(клонирование, искусственное оплодотворение). 

 
Содержание элективного курса «Решение задач по генетике» 11 класс 
Введение (1 ч).  
Цели и задачи курса. Актуализация ранее полученных знаний по разделу биологии 
«Молекулярная биология. Основы генетики». 
Тема 1. Основы молекулярной биологии. (6 ч) Химический состав клетки. Белки: 
белки-полимеры, структура белковой молекулы, функции белков в клетке. Нуклеиновые 
кислоты. Строение, функции и сравнительная характеристика ДНК и РНК. Биосинтез 
белка. Генетический код ДНК, транскрипция, трансляция – динамика биосинтеза белка. 
Энергетический обмен: метаболизм, анаболизм, катаболизм, ассимиляция, диссимиляция. 
Этапы энергетического обмена: подготовительный, гликолиз, клеточное дыхание. 
 «Решение задач по теме: нуклеиновые кислоты и  биосинтез белка». 
«Решение задач по теме: энергетический обмен». 
 
Тема 2. Общие сведения о молекулярных и клеточных механизмах наследования 
генов и формирования признаков (3ч). Генетика – наука о закономерностях 
наследственности и изменчивости. Наследственность и изменчивость – свойства 
организмов. Генетическая терминология и символика. Самовоспроизведение — всеобщее 
свойство живого. Половое размножение. Мейоз, его биологическое значение. Строение и 
функции хромосом. ДНК – носитель наследственной информации. Значение постоянства 
числа и формы хромосом в клетках. Ген. Генетический код. 
 «Решение задач по теме: Половое размножение. Мейоз». 
Тема 3. Законы Менделя и их цитологические основы (4 ч). История развития 
генетики. Закономерности наследования признаков, выявленные Г. Менделем. 
Гибридологический метод изучения наследственности. Моногибридное скрещивание. 
Закон доминирования. Закон расщепления. Полное и неполное доминирование. Закон 
чистоты гамет и его цитологическое обоснование. Множественные аллели. 
Анализирующее скрещивание. Дигибридное и полигибридное скрещивание. Закон 
независимого комбинирования. Фенотип и генотип. Цитологические основы генетических 
законов наследования. 
 «Решение генетических задач на моногибридное и  дигибридное скрещивание». 
 «Решение генетических задач на неполное доминирование и анализирующее 
скрещивание». 
  
Тема 4. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов. Множественный аллелизм. 
Плейотропия (5 ч). Генотип как целостная система. Взаимодействие аллельных 
(доминирование, неполное доминирование, кодоминирование) и неаллельных 
(комплементарность, эпистаз и полимерия) генов в определении признаков. Плейотропия. 
Условия, влияющие на результат взаимодействия между генами. 
 «Решение генетических задач на взаимодействие аллельных и неаллельных генов». 
 «Определение групп крови человека – пример кодоминирования аллельных генов». 
 «Решение комбинированных задач»». 
• окраска ягод земляники при неполном доминировании; 
• окраска меха у норок при плейотропном действии гена; 
• окраска венчика у льна – пример комплементарности 
• окраска плода у тыквы при эпистатическом взаимодействии двух генов 
• окраска колосковой чешуи у овса – пример полимерии 
Тема 5. Сцепленное наследование признаков и кроссинговер (3 ч). Хромосомная 
теория наследственности. Группы сцепления генов. Сцепленное наследование признаков. 
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Закон Т. Моргана. Полное и неполное сцепление генов. Генетические карты хромосом. 
Цитологические основы сцепленного наследования генов, кроссинговера. 
 «Решение генетических задач на сцепленное наследование признаков» 
Тема 6. Наследование признаков, сцепленных с полом. Пенетрантность (3 
ч) Генетическое определение пола. Генетическая структура половых хромосом. 
Гомогаметный и гетерогаметный пол. Наследование признаков, сцепленных с полом. 
Пенетрантность – способность гена проявляться в фенотипе. 
 «Решение генетических задач на сцепленное с полом наследование, на применение 
понятия - пенетрантность». 
Тема 7. Генеалогический метод (2 ч). Генеалогический метод – фундаментальный и 
универсальный метод изучения наследственности и изменчивости человека. Установление 
генетических закономерностей у человека. Пробанд. Символы родословной. 
 «Составление родословной» «Решение задач: Близнецовый метод». 
  
Тема 8. Популяционная генетика. Закон Харди-Вейнберга (2 ч). Генетика и теория 
эволюции. Генетика популяции. 
Популяционно-статистический метод – основа изучения наследственных болезней в 
медицинской генетике. Закон Харди-Вейнберга, используемый для анализа генетической 
структуры популяций. 
 «Анализ генетической структуры популяции на основе закона Харди-Вейнберга» 
Тема 9. Изменчивость (1 ч) 
Типы изменчивости. Фенотипическая изменчивость. Онтогенетическая и 
модификационная изменчивость. Норма реакции. Статические закономерности 
модификационной изменчивости. Цитоплазматическая, комбинативная и мутационная 
изменчивость. Мутации, их классификация и причина. Внутрихромосомные и 
межхромосомные перестройки. Мозаицизм. Кариотип человека. Закон гомологических 
рядов наследственной изменчивости Н.И.Вавилова. 
 «Статистические закономерности модификационной изменчивости» 
Тема 10. Генетические основы селекций растений, животных и микроорганизмов 
(1ч) 
Селекция - наука о создании новых сортов растений, пород животных, штаммов 
микроорганизмов. Задачи селекции. Н.И.Вавилов о происхождении культурных 
растений. Центры древнего земледелия. Селекция растений. Основные методы селекции. 
Самоопыление перекрестноопыляемых растений. Гетерозис. Полиплоидия и отдаленная 
гибридизация. Селекция животных. Типы скрещивания и методы разведения. Селекция 
бактерий, грибов, ее значение для микробиологической промышленности. Основные 
направления биотехнологии. 
Итоговое занятие (1 ч). Подведение итогов. Выполнение учащимися итоговых работ.  
 
Тематическое планирование элективного курса по биологии «Решение задач по 
генетике  10 класс  
  
№ Раздел (тема) Количество 

часов 
1 Эволюционные аспекты на клеточном уровне  

 
6ч 

2 Эволюционные аспекты на организменном уровне  17ч 
3 Эволюционные аспекты на молекулярном  уровне  12ч 
 Итого 35ч 

 
Тематическое планирование элективного курса по биологии «Решение задач по 
генетике  11 класс  
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№ Раздел (тема) Количество 

часов 
 Введение  1ч 
1 Основы молекулярной биологии 6ч 
2 Общие сведения о молекулярных и клеточных 

механизмах наследования генов и формирования 
признаков  

3ч 

3  Законы Менделя и их цитологические основы  
 

4ч 

4 Взаимодействие аллельных и неаллельных генов. 
Множественный аллелизм. Плейотропия 

5ч 

5 Сцепленное наследование признаков и кроссинговер  
 

3ч 

6 Наследование признаков, сцепленных с полом.   2ч 
7 Генеалогический метод    

 
2ч 

8 Популяционная генетика. Закон Харди-Вейнберга  3ч 
9 Изменчивость  2ч 
10 Генетические основы селекций растений, животных и 

микроорганизмов  
1ч 

 Итого 35ч 
 

II.2.24. Рабочая программа факультативного курса  «В мире биологической 
лаборатории» (10-11 классы) 
Планируемые результаты освоения факультативного  курса «В мире биологической 
лаборатории» 10-11  класс 

Учащиеся должны знать: 

• методы научного познания, вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

• основные положения биологических теорий, учений, законов, закономерностей, правил, 
гипотез; 

• строение и признаки биологических объектов: клеток; генов, хромосом, гамет; вирусов, 
одноклеточных и многоклеточных организмов царств живой природы (растений, 
животных, грибов, бактерий); 

• сущность биологических процессов и явлений; 

• современную биологическую терминологию и символикупо цитологии, генетике, 
селекции, биотехнологии, онтогенезу, систематике, экологии, эволюции; 

• особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной 
деятельности и поведения; 

Учащиеся должны уметь : 

• объяснять: роль биологических теорий, законов, принципов, гипотез в формировании 
современной естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой природы, 
родство, общность происхождения живых организмов,эволюцию растений и животных, 
используя биологические теории, законы и правила; отрицательное влияние алкоголя, 
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никотина, наркотических веществ на здоровье человека; влияние мутагенов на организм 
человека; причины наследственных и ненаследственных изменений, наследственных 
заболеваний, генных и хромосомных мутаций; зависимость здоровья человека от состояния 
окружающей среды; проявление наследственных заболеваний, иммунитета у человека; 
роль гормонов и витаминов в организме; 

• устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул, органоидов клетки, 
пластического и энергетического обмена; световых и темновых фаз фотосинтеза; 

• решать задачи разной сложности по цитологии, генетике (составлять схемы скрещивания), 
экологии, эволюции; 

• распознавать и описывать клетки растений и животных; биологические объекты по их 
изображению; 

• выявлять отличительные признаки отдельных организмов; источники мутагенов в 
окружающей среде (косвенно); 

• сравнивать и делать выводы на основе сравнения: биологические объекты (клетки, ткани, 
органы и системы органов, организмы растений, животных, грибов и бактерий); процессы 
и явления (обмен веществ у растений, животных, человека, пластический и энергетический 
обмен; фотосинтез и хемосинтез); митоз и мейоз; бесполое и половое размножение; 
оплодотворение у растений и животных; внешнее и внутреннее оплодотворение; 

• определять принадлежность биологических объектов к определѐнной систематической 
группе (классификация); 

• анализировать влияние факторов риска на здоровье человека; результаты биологических 
экспериментов, наблюдений по их описанию; 

• использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для обоснования правил поведения в окружающей среде; 
мерпрофилактики  распространения заболеваний, вызываемых растениями, животными, 
бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ- инфекции, вредных 
привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, 
инфекционных и простудных заболеваний; оказания первой помощи при травмах, 
простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами; 

• проводить самостоятельный поиск (в том числе с использованием информационных 
технологий) биологической информации. 

Содержание 

10 класс 

Тема 1. «Биология как наука. Методы научного познания» 

Биология как наука, ее достижения, методы познания живой природы. Роль биологии в 
формировании современной естественнонаучной картины мира. Биологические термины и 
понятия. Уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой 
природы: клеточный, организменный, популяционно-видовой, биогеоценотический, 
биосферный. Биологические системы. Общие признаки биологических систем: клеточное 
строение, особенности химического состава, обмен веществ и превращения энергии, 
гомеостаз, раздражимость, движение, рост и развитие, воспроизведение, эволюция 
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Тема 2. «Клетка как биологическая система» 

Современная клеточная теория, ее основные положения, роль в формировании 
современной естественнонаучной картины мира. Развитие знаний о клетке. Клеточное 
строение организмов – основа единства органического мира, доказательство родства живой 
природы 

Многообразие клеток. Прокариоты и эукариоты. Сравнительная характеристика клеток 
растений, животных, бактерий, грибов. 

Химический состав клетки. Макро- и микроэлементы. Взаимосвязь строения и функций 
неорганических и органических веществ (белков, нуклеиновых кислот, углеводов, липидов, 
АТФ), входящих в состав клетки. Роль химических веществ в клетке и организме человека. 

Строение клетки. Взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки – основа ее 
целостности. Обмен веществ и превращения энергии – свойства живых организмов. 
Энергетический обмен и пластический обмен, их взаимосвязь. Стадии энергетического 
обмена. Брожение и дыхание. Фотосинтез, его значение, космическая роль. Фазы 
фотосинтеза. Световые и темновые реакции фотосинтеза, их взаимосвязь. Хемосинтез. Роль 
хемосинтезирующих бактерий на Земле. 

Генетическая информация в клетке. Гены, генетический код и его свойства. Матричный 
характер реакций биосинтеза. Биосинтез белка и нуклеиновых кислот. 

Клетка – генетическая единица живого. Хромосомы, их строение (форма и размеры) и 
функции. Число хромосом и их видовое постоянство. Соматические и половые клетки. 

Жизненный цикл клетки: интерфаза и митоз. Митоз – деление соматических клеток. Мейоз.  
Фазы митоза и мейоза. Развитие половых клеток у растений и животных. Деление клетки – 
основа роста, развития и размножения организмов. Роль мейоза и митоза 

Лабораторные работы: №1 «Денатурация белка», № 2 «Влияние температуры на 
активность фермента», №3 «Изучение клеток растений и животных под микроскопом», 
№ 4 «Фотосинтез и дыхание», №5 «Митоз в клетках корней лука». 

Тема 3. «Организм как биологическая система» 

Разнообразие организмов: одноклеточные и многоклеточные; автотрофы, гетеротрофы, 
аэробы, анаэробы.Бактерии, Грибы, Растения, Животные, Вирусы. 

Воспроизведение организмов, его значение. Способы размножения, сходство и различие 
полового и бесполого размножения. Оплодотворение у цветковых растений и позвоночных 
животных. Внешнее и внутреннее оплодотворение. 

Онтогенез и присущие ему закономерности. Эмбриональное и постэмбриональное развитие 
организмов. Причины нарушения развития организмов. 

Генетика, ее задачи. Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Методы 
генетики. Основные генетические понятия и символика. Хромосомная теория 
наследственности. Современные представления о гене и геноме. 

Закономерности наследственности, их цитологические основы. Закономерности 
наследования, установленные Г. Менделем, их цитологические основы (моно- и 
дигибридное скрещивание). Законы Т. Моргана: сцепленное наследование признаков, 
нарушение сцепления генов. Генетика пола. Наследование признаков, сцепленных с полом. 
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Взаимодействие генов. Генотип как целостная система. Генетика человека. Методы 
изучения генетики человека. Решение генетических задач. Составление схем скрещивания. 

Закономерности изменчивости. Ненаследственная (модификационная) изменчивость. 
Норма реакции. Наследственная изменчивость: мутационная, комбинативная. Виды 
мутаций и их причины. Значение изменчивости в жизни организмов и в эволюцию. 
Значение генетики для медицины. Наследственные болезни человека, их причины, 
профилактика. Вредное влияние мутагенов, алкоголя, наркотиков, никотина на 
генетический аппарат клетки. Защита среды от загрязнения мутагенами. Выявление 
источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных последствий 
их влияния на собственный организм. Решение биологических задач. 

Селекция, ее задачи и практическое значение. Вклад Н.И. Вавилова в развитие селекции: 
учение о центрах многообразия и происхождения культурных растений; закон 
гомологических рядов в наследственной изменчивости. Методы селекции и их 
генетические основы. Методы выведения новых сортов растений, пород животных, 
штаммов микроорганизмов. Значение генетики для селекции. Биологические основы 
выращивания культурных растений и домашних животных. 

Биотехнология, ее направления. Клеточная и генная инженерия, клонирование. 

11 класс 

Тема 1. «Система и многообразие органического мира» 

Основные систематические (таксономические) категории, их соподчинѐнность. 

Многообразие организмов. Одноклеточные и многоклеточные, автотрофы и гетеротрофы, 
аэробы ианаэробы. 

Вирусы - неклеточные формы жизни. Меры профилактики распространения вирусных 
заболеваний. 

Царство Бактерии, строение, жизнедеятельность, размножение, роль в природе. Бактерии -
возбудители заболеваний растений, животных, человека. Профилактика заболеваний, 
вызываемых бактериями. 

Царство растений. Строение (ткани, клетки, органы), жизнедеятельность и размножение 
растительного организма (на примере покрытосеменных растений). Распознавание (на 
рисунках) органов растений. Многообразие растений. Основные отделы растений. 
Водоросли, их строение, разнообразие и роль в природе. Мхи, папоротникообразные, 
голосеменные, их строение, разнообразие и роль в природе. Покрытосеменные растения. 
Однодольные и двудольные, их основные семейства. Роль растений в природе и жизни 
человека. 

Царство грибов, строение, жизнедеятельность, размножение. Использование грибов для 
получения продуктов питания и лекарств. Распознавание съедобных и ядовитых грибов. 
Лишайники, их разнообразие, особенности строения и жизнедеятельности. Роль в природе 
грибов и лишайников. 

Царство животных. Одноклеточные и многоклеточные животные. Характеристика 
основных типов беспозвоночных, классов членистоногих. Особенности строения, 
жизнедеятельности, размножения, роль в природе и жизни человека. Хордовые животные. 
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Характеристика основных классов. Роль в природе и жизни человека. Распознавание (на 
рисунках) органов и систем органов у животных. 

Лабораторные работы: №1: «Ткани высших растений» 

Тема 2. «Организм человека и его здоровье» (6ч) 

Предмет изучения анатомии, физиологии и гигиены человека. Ткани. Распознавание (на 
рисунках) тканей, органов и систем органов. 

Опорно-двигательная система, ее строение и функционирование. Первая помощь при 
травмах. 

Строение и работа дыхательной системы. Газообмен в легких и тканях.. Заболевания 
органов дыхания. 

Внутренняя среда организма человека. Кровь и кровообращение. Группы крови. 
Переливание крови. Иммунитет. Первая помощь при кровотечениях. 

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма как основа его 
целостности, связи со средой. Нервная и эндокринная системы. Высшая нервная 
деятельность. Особенности психики человека. Рефлекторная теория поведения. 
Врожденные и приобретенные формы поведения. Сон, его значение. Сознание, память, 
эмоции, речь, мышление. 

Мочевыделительная система и кожа. Их строение, работа и гигиена. 

Анализаторы, их роль в организме. Строение и функции. 

Обмен веществ и превращение энергии в организме человека. Витамины. 

Половая система человека Размножение и развитие человека. Репродуктивное здоровье 
человека. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 
зародыша человека. 

Личная и общественная гигиена, здоровый образ жизни. Профилактика инфекционных 
заболеваний (вирусных, бактериальных, грибковых,вызываемых животными). 
Предупреждение травматизма, приемы оказанияпервой помощи.Вредные и полезные 
привычки. Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды. Соблюдение 
санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. 

Лабораторные работы: № 2 «Изучение тканей организма человека», № 3 
«Микроскопическое строение кости», № 4 «Влияние физической нагрузки на частоту 
сердечных сокращений человека», № 5 «Влияние кофе на электрокардиограмму человека» 

Тема 3. «Эволюция живой природы» 

Вид, его критерии. Популяция – структурная единица вида и элементарнаяединица 
эволюции. Микроэволюция. Образование новых видов. Способывидообразования. 
Сохранение многообразия видов как основа устойчивостибиосферы. 

Развитие эволюционных идей. Значение эволюционной теории Ч. Дарвина. Взаимосвязь 
движущих сил эволюции. Формы естественного отбора, видыборьбы за существование. 
Синтетическая  теория эволюции. Элементарные факторы эволюции. Исследования С.С. 
Четверикова. Роль эволюционнойтеории в формировании современной 
естественнонаучной картины мира. 
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Доказательства эволюции живой природы. Результаты эволюции: приспособленность 
организмов к среде обитания, многообразие видов. 

Макроэволюция. Направления и пути эволюции (А.Н. Северцов,И.И. Шмальгаузен). 
Биологический прогресс и регресс, ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация. Причины 
биологического прогресса и регресса. Гипотезы возникновения жизни на Земле. Основные 
ароморфозы в эволюциирастений и животных. Усложнение живых организмов на Земле в 
процессе эволюции. 

Происхождение человека. Человек как вид, его место в системе органического мира. 
Гипотезы происхождения человека современного вида. Движущие силыи этапы эволюции 
человека. Человеческие  расы, их генетическое родство. Биосоциальная природа человека. 
Социальная и природная среда, адаптации к ней человека 

«Экосистемы и присущие им закономерности» 

Среды обитания организмов. Экологические факторы: абиотические,биотические. 
Антропогенный фактор. Их значение. 

Экосистема (биогеоценоз), ее компоненты: продуценты, коносаменты, редуценты, их роль. 
Видовая и пространственная структуры экосистемы. 

Трофические уровни. Цепи и сети питания, их звенья. Правила экологической пирамиды. 
Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания). 

Разнообразие экосистем (биогеоценозов). Саморазвитие и смена экосистем. Устойчивость 
и динамика экосистем. Биологическое разнообразие, само регуляция и круговорот веществ 
– основа устойчивого развития экосистем. Причины устойчивости и смены экосистем. 
Изменения в экосистемах под влиянием деятельности человека. Агроэко системы, 
основные отличия от природных экосистем. 

Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Живое вещество, 
его функции. Особенности распределения биомассы на Земле. Биологический круговорот 
и превращение энергии в биосфере, роль в не морганизмов разных царств. Эволюция 
биосферы 

Лабораторные работы:№ 6 «Влияние температуры на брожение дрожжей» 

Тематическое планирование 10 касс 

№ 
п/п 

Название темы раздела, урока, внутри 
предметного модуля 

Название темы раздела, урока, 
внутри предметного модуля 

1 Тема 1. Биология – наука о жизни 2 

2 Тема 2. «Клетка как биологическая 

система» 

23 

3 Тема 3. «Организм как биологическая 

система» 

10 

Итого 35 
 

Тематическое планирование 11 касс 
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№ 
п/п 

Название темы раздела, урока, внутри 
предметного модуля 

Название темы раздела, урока, 
внутри предметного модуля 

1 Тема 1. «Система и многообразие 
органического мира» 

9 

2 Тема 2. «Организм человека и его 

здоровье» 

8 

3 Тема 3. «Эволюция живой природы» 7 

4 Тема 4. «Экосистемы и присущие им 
закономерности» 

9 

Итого 34 
 
 

II.2.25. Рабочая программа элективного курса «Практический курс географии»  
10 - 11 класс 
 
Согласно авторской программе, В. П. Максаковский. «География. Рабочие программы. 
10— 11 классы». (Сборник примерный рабочих программ. География. –М.: Просвещение, 
2020г),  учебном плане среднего общего образования и / или в индивидуальном учебном 
плане география занимает место предмета по выбору из обязательной предметной области 
«Общественные науки». На изучение курса географии на базовом уровне 
предусматривается по 1 часу в неделю в 10 и 11 классах, всего за два года обучения — 70 
ч., из них 7 ч  - резервное время (4 ч в 10 классе и 3 ч – в 11 класе). В данной рабочей 
программе резервное время (4 ч) использовано на: исследовательскую и проектную 
деятельность учащихся (3 ч) по темам  раздела и урок обобщающего повторения (1 ч). 
В 2021-2022  учебном году: по учебному плану МКОУ «Усть-Кажинская СОШ» -  35 
часов;  по годовому календарному графику – 35 часов  
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ элективного курса «Практический 
курс географии»  10 класс  

 
Освоение программы по географии в средней школе предусматривает достижение 
следующих личностных результатов:  
1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, любви к 
Отечеству и уважения к своему народу, чувства ответственности и долга перед Родиной, 
гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 
России, уверенности в его великом будущем, готовности к служению Отечеству в 
различных видах гражданской и профессиональной деятельности;  
2) сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, активного и 
ответственного члена российского общества, уважающего закон и правопорядок, 
осознающего и принимающего свою ответственность за благосостояние общества, 
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 
ценности, ориентированного на поступательное развитие и совершенствование 
российского гражданского общества в контексте прогрессивных мировых процессов, 
способного противостоять социально опасным и враждебным явлениям в общественной 
жизни;  
3) готовность к защите Отечества, к службе в Вооружённых Силах Российской 
Федерации; 
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 4) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, основанному на диалоге культур, 
различных форм общественного сознания — науки, искусства, морали, религии, 
правосознания, понимание своего места в поликультурном мире;  
5) сформированность основ личностного саморазвития и самовоспитания в обществе на 
основе общечеловеческих нравственных ценностей и идеалов российского гражданского 
общества с учётом вызовов, стоящих перед Россией и всем человечеством; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности 
(образовательной, учебноисследовательской, коммуникативной и др.);  
6) сформированность толерантности сознания и поведения личности в поликультурном 
мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нём 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  
7) сформированность навыков социализации и продуктивного сотрудничества со 
сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественнополезной, учебно-
исследовательской, учебно-инновационной и других видах деятельности;  
8) сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе 
сознательного усвоения общечеловеческих нравственных ценностей (любовь к человеку, 
доброта, милосердие, равноправие, справедливость, ответственность, свобода выбора, 
честь, достоинство, совесть, честность, долг), компетентность в решении моральных 
дилемм и осуществлении нравственного выбора; приобретение опыта нравственно 
ориентированной общественной деятельности;  
9) готовность и способность к образованию и самообразованию в течение всей жизни; 
сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности;  
10) сформированность основ эстетической деятельности как части духовно-практического 
освоения действительности в форме восприятия и творческого созидания, включая 
эстетику быта, образования, научного и технического творчества, спорта, общественных 
отношений, отношения к природе;  
11) принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни (потребность 
в занятиях физкультурой и спортивно-оздоровительной деятельностью, отрицательное 
отношение к употреблению алкоголя, наркотиков, курению); бережное, ответственное и 
компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как 
собственному, так и других людей, умение осуществлять профилактику и оказывать 
первичную медицинскую помощь, знание основных оздоровительных технологий;  
12) осознанный выбор будущей профессии на основе понимания её ценностного 
содержания и возможностей реализации собственных жизненных планов; гражданское 
отношение к профессиональной деятельности как возможности личного участия в 
решении общественных, государственных, общенациональных проблем;  
13) основы экологического мышления, осознание влияния общественной нравственности 
и социально-экономических процессов на состояние природной среды; приобретение 
опыта природоохранной деятельности;  
14) ответственное отношение к созданию семьи и будущему родительству на основе 
осознанного принятия ценностей семейной жизни — любви, равноправия, заботы, 
ответственности — и их реализация в отношении членов своей семьи.  
Метапредметные результаты освоения программы по географии выпускниками 
старшей школы должны отражать:  
1) умение самостоятельно определять цели и составлять планы в различных сферах 
деятельности, осознавая приоритетные и второстепенные задачи; самостоятельно 
осуществлять, контролировать и корректировать учебную, внеурочную и внешкольную 
деятельность с учётом предварительного планирования; использовать различные ресурсы 
для достижения целей; выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях; 
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 2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по совместной 
деятельности, учитывать позиции другого (совместное целеполагание и планирование 
общих способов работы на основе прогнозирования, контроль и коррекция хода и 
результатов совместной деятельности), эффективно разрешать конфликты;  
3) владение навыками исследовательской и проектной деятельности (определение целей и 
задач, планирование проведения исследования, формулирование гипотез и плана их 
проверки; осуществление наблюдений и экспериментов, использование количественных и 
качественных методов обработки и анализа полученных данных; построение 
доказательств в отношении выдвинутых гипотез и формулирование выводов; 
представление результатов исследования в заданном формате, составление текста отчёта и 
презентации с использованием информационных и коммуникационных технологий);  
4) готовность и способность к информационной деятельности (поиск информации и 
самостоятельный отбор источников информации в соответствии с поставленными целями 
и задачами; умение систематизировать информацию по заданным признакам, критически 
оценить и интерпретировать информацию; умение хранить, защищать, передавать и 
обрабатывать информацию, умение переводить визуальную информацию в вербальную 
знаковую систему и наоборот;  умение включать внешкольную информацию в процесс 
общего базового образования); 
 5) умение строить логическое доказательство;  
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов, 
ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, оценивать их 
последствия, самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;  
7) умение использовать, создавать и преобразовывать различные символьные записи, 
схемы и модели для решения познавательных и учебных задач в различных предметных 
областях, исследовательской и проектной деятельности; 
 8) умение понимать значение языка в сохранении и развитии духовной культуры; знание 
роли и особенностей естественных, формализованных и формальных языков как средств 
коммуникации; использование языковых средств в соответствии с целями и задачами 
деятельности. 
 Предметные результаты на базовом уровне изучения географии в средней (полной) 
школе должны быть ориентированы на освоение обучающимися систематических знаний 
и способов действий, присущих географии, а также поддерживать избранное 
обучающимися направление образования. Предметные результаты на базовом уровне 
должны отражать:  
1) владение представлениями о современной географической науке, её участии в решении 
важнейших проблем человечества;  
2) владение географическим мышлением для определения гео графических аспектов 
природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 
 3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 
знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о 
динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом 
пространстве; 
 4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 
объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 
антропогенных воздействий; 
5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 
закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных, 
социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 
 6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 
информации;  
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7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 
разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 
окружающей среды, адаптации к изменению её условий; 
 8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 
природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических 
проблем. 
 
СОДЕРЖАНИЕ элективного курса «Практический курс географии»  10 класс  

Содержание курса географии базового уровня на ступени среднего общего образования 
представляет собой следующую степень конкретизации содержания географического 
образования, представленного в фундаментальном ядре. В соответствие с программой, для 
изучения в 10 классе предлагается включить только 1-5 разделы программы.  
Раздел I. Человек и ресурсы Земли  
Освоение человеком планеты Земля. Познание глубокой связи между человечеством и 
природой — миссия географической науки. Эволюция природы до появления человека. 
Географическая оболочка Земли — сфера взаимопроникновения и взаимодействия 
литосферы, атмосферы, гидросферы и био сферы и среда жизни человека. 
Взаимоотношения людей с природой на разных этапах развития цивилизации. 
Индустриализация и природопользование. Возрастание антропогенного давления на 
Землю в ХХ—XXI вв. Техногенез, его нынешние и будущие возможные последствия. 
Учение о ноосфере — В. И. Вернадский. Стремительное расширение границ ойкумены. 
Освоение пустынных и полупустынных районов Африки, Азии, Австралии. Вовлечение в 
хозяйственный оборот арктических и субарктических районов — приполярных 
территорий на Севере России, Канадском Севере, Аляске. Освоение предгорных и горных 
районов мира. Освоение шельфовых акваторий Мирового океана. Естественный, 
антропогенный, культурный ландшафты.  
Природные ресурсы и развитие стран. Многозначность понятия «ресурсы». Связь 
природных и экономических ресурсов. Человек как связующее звено между природными 
и экономическими ресурсами. Роль природных ресурсов в жизни общества. Виды 
природных ресурсов, ресурсообеспеченность. Возобновляемые и невозобновляемые 
ресурсы. Обеспеченность стран стратегическими ресурсами — нефтью, газом, ураном, 
рудными ископаемыми и др. Природно-ресурсный потенциал России. Земельный фонд 
мира, его структура. Обеспеченность человечества пресной водой, понятие о «водном 
голоде» на планете. Гидроэнергоресурсы Земли, перспективы их использования. Лесные 
ресурсы, их размещение по природным зонам и странам; масштабы обезлесения. Роль 
природных ресурсов Мирового океана в жизни человечества; марикультура. Другие виды 
природных ресурсов. Истощение природных ресурсов. Ресурсосберегающая, 
малоотходная и энергосберегающая технологии. Утилизация вторичного сырья. 
Возможности России в развитии прогрессивных технологий. 
Раздел II. Политическая карта мира  
Формирование политической карты мира. Современная политическая карта мира как 
итог нескольких тысячелетий её формирования. Изменения политического облика мира на 
рубеже XX—XXI вв. Распад СССР. Количественные и качественные сдвиги на карте 
мира. Государство — главный объект политической карты. Территория и границы 
государства. Делимитация и демаркация границ. Международные территории и 
территории с неопределённым статусом. Формы правления государств — монархическая 
и республиканская. Формы государственного устройства — унитарные и федеративные 
государства. Основные типы стран; критерии их выделения. Политическая география и 
геополитика. Территориальная дифференциация политических явлений и процессов. 
Основные политические и военные союзы в современном мире. Организация 
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Объединённых Наций, её структура и роль в современном мире. Специфика России как 
евразийской страны.  
Раздел III. Население мира  
Современная демографическая ситуация. Рост населения Земли — от медленного до 
ускоренного. Суть и причины «демографического взрыва» в ХХ в. Численность и 
размещение населения в разных регионах и странах мира. Депопуляционные процессы в 
развитых странах. Демографическая ситуация в России. Демографическая политика. 
 Структура населения. Возрастно-половой состав населения мира. Расовый, этнический, 
религиозный, языковой, социальный состав населения мира, крупных стран и регионов. 
Особенности уровня и качества жизни населения в разных странах и регионах мира. 
Индекс развития человеческого потенциала (ИЧРП).  
Миграции. Миграции населения — внутренние и внешние. Современные миграционные 
процессы в мире. Острая проблема социальной адаптации иммигрантов (Западная Европа, 
Россия и т. д.). Понятие мультикультурализма.  
Занятость и расселение. Занятость населения мира, крупных стран и регионов. 
Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и темпы 
урбанизации различных стран и регионов мира. Судьба мегалополисов. 
Раздел IV. Культурная география мира  
География культуры. Сущность культуры и многообразие её определений. 
Характеристики культуры как региональные (географические) индикаторы. Ландшафт и 
культура. Климат и образ жизни. Этническая мозаика и география культуры. Богатство и 
разнообразие мировой культуры. Всемирное культурное и природное наследие, место 
России в нём.  
География религий. Взаимосвязь культур и религий. Территориальное распространение 
христианства, ислама, буддизма, крупных национальных религий. 
 Современные цивилизации. Географические рубежи современных цивилизаций. 
Цивилизации Запада и цивилизации Востока. Культурные районы мира. Глобализация и 
судьбы локальных культур. Вклад России в мировую культуру. 
Раздел V. География мировой экономики  
Мировая экономика. Отраслевая и территориальная структура мировой экономики. 
Динамика и тенденции её развития в начале XXI в. Четыре сектора мировой экономики. 
Социально-экономические модели стран. Государства аграрные, аграрно-сырьевые, 
индустриальные, постиндустриальные. Развитые и развивающиеся страны. Государства — 
центры экономической мощи и «аутсайдеры»; «полюсы» бедности; высокоразвитые 
страны Западной Европы; страны переселенческого типа; новые индустриальные страны; 
страны внешнеориентированного развития. 
 География важнейших отраслей. Добывающая и обрабатывающая промышленность. 
Сельское хозяйство. Транспорт. Сфера услуг. Информационная, консалтинговая и научная 
деятельность. Международное географическое разделение труда. Отрасли международной 
специализации стран и регионов мира.  
Экономическая интеграция в современном мире. Крупнейшие международные 
отраслевые и региональные союзы в экономической сфере (ЕС, НАФТА и др.). 
Крупнейшие мировые фирмы и транснациональные корпорации (ТНК). Внешние с вязи — 
экономические, научно-технические. Производственное сотрудничество, создание 
свободных экономических зон (СЭЗ). Международная торговля — основные направления 
и структура. Главные центры мировой торговли. Глобализация мировой экономики. 
Место России в глобальной экономике.  
 
Изменения, внесенные в авторское тематическое планирование: 
так как в примерном тематическом планировании курса «География» 10 класс, 
представленном в книге В. П. Максаковский, Д.В. Заяц «География. Методические 
рекомендации. 10—11 классы» (базовый уровень). – М.: Просвещение, 2020 г., нет 
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раздела программы «Культурная география мира», в данной рабочей программе 
предусмотрено его введение (тема  4) за счет резервного времени – 3 ч; еще 1 ч резервного 
времени отводится на урок обобщающего повторения и контроля знаний. В авторской 
программе практические работы не выделены в самостоятельный компонент и являются 
структурной частью урока в качестве выполнения практических заданий. 
Но, так как курс География в 10 классе является практическим, целесообразно их ввести в 
форме уроков-практикумов по разделам, взяв за основу методические рекомендации из 
пособия В. П. Максаковский, География. 10 класс. Поурочные планы по учебнику - 
Максаковского В.П.  
. 

Планируемые результаты освоения элективного курса «Практический курс 
географии»  11 класс 

Освоение программы по географии в средней школе предусматривает достижение 
следующих личностных результатов:  
1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, любви к 
Отечеству и уважения к своему народу, чувства ответственности и долга перед Родиной, 
гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 
России, уверенности в его великом будущем, готовности к служению Отечеству в 
различных видах гражданской и профессиональной деятельности;  
2) сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, активного и 
ответственного члена российского общества, уважающего закон и правопорядок, 
осознающего и принимающего свою ответственность за благосостояние общества, 
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 
ценности, ориентированного на поступательное развитие и совершенствование 
российского гражданского общества в контексте прогрессивных мировых процессов, 
способного противостоять социально опасным и враждебным явлениям в общественной 
жизни;  
3) готовность к защите Отечества, к службе в Вооружённых Силах Российской 
Федерации; 
 4) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, основанному на диалоге культур, 
различных форм общественного сознания — науки, искусства, морали, религии, 
правосознания, понимание своего места в поликультурном мире;  
5) сформированность основ личностного саморазвития и самовоспитания в обществе на 
основе общечеловеческих нравственных ценностей и идеалов российского гражданского 
общества с учётом вызовов, стоящих перед Россией и всем человечеством; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности 
(образовательной, учебноисследовательской, коммуникативной и др.);  
6) сформированность толерантности сознания и поведения личности в поликультурном 
мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нём 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  
7) сформированность навыков социализации и продуктивного сотрудничества со 
сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественнополезной, учебно-
исследовательской, учебно-инновационной и других видах деятельности;  
8) сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе 
сознательного усвоения общечеловеческих нравственных ценностей (любовь к человеку, 
доброта, милосердие, равноправие, справедливость, ответственность, свобода выбора, 
честь, достоинство, совесть, честность, долг), компетентность в решении моральных 
дилемм и осуществлении нравственного выбора; приобретение опыта нравственно 
ориентированной общественной деятельности;  
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9) готовность и способность к образованию и самообразованию в течение всей жизни; 
сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности;  
10) сформированность основ эстетической деятельности как части духовно-практического 
освоения действительности в форме восприятия и творческого созидания, включая 
эстетику быта, образования, научного и технического творчества, спорта, общественных 
отношений, отношения к природе;  
11) принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни (потребность 
в занятиях физкультурой и спортивно-оздоровительной деятельностью, отрицательное 
отношение к употреблению алкоголя, наркотиков, курению); бережное, ответственное и 
компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как 
собственному, так и других людей, умение осуществлять профилактику и оказывать 
первичную медицинскую помощь, знание основных оздоровительных технологий;  
12) осознанный выбор будущей профессии на основе понимания её ценностного 
содержания и возможностей реализации собственных жизненных планов; гражданское 
отношение к профессиональной деятельности как возможности личного участия в 
решении общественных, государственных, общенациональных проблем;  
13) основы экологического мышления, осознание влияния общественной нравственности 
и социально-экономических процессов на состояние природной среды; приобретение 
опыта природоохранной деятельности;  
14) ответственное отношение к созданию семьи и будущему родительству на основе 
осознанного принятия ценностей семейной жизни — любви, равноправия, заботы, 
ответственности — и их реализация в отношении членов своей семьи.  
Метапредметные результаты освоения программы по географии выпускниками 
старшей школы должны отражать:  
1) умение самостоятельно определять цели и составлять планы в различных сферах 
деятельности, осознавая приоритетные и второстепенные задачи; самостоятельно 
осуществлять, контролировать и корректировать учебную, внеурочную и внешкольную 
деятельность с учётом предварительного планирования; использовать различные ресурсы 
для достижения целей; выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях; 
 2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по совместной 
деятельности, учитывать позиции другого (совместное целеполагание и планирование 
общих способов работы на основе прогнозирования, контроль и коррекция хода и 
результатов совместной деятельности), эффективно разрешать конфликты;  
3) владение навыками исследовательской и проектной деятельности (определение целей и 
задач, планирование проведения исследования, формулирование гипотез и плана их 
проверки; осуществление наблюдений и экспериментов, использование количественных и 
качественных методов обработки и анализа полученных данных; построение 
доказательств в отношении выдвинутых гипотез и формулирование выводов; 
представление результатов исследования в заданном формате, составление текста отчёта и 
презентации с использованием информационных и коммуникационных технологий);  
4) готовность и способность к информационной деятельности (поиск информации и 
самостоятельный отбор источников информации в соответствии с поставленными целями 
и задачами; умение систематизировать информацию по заданным признакам, критически 
оценить и интерпретировать информацию; умение хранить, защищать, передавать и 
обрабатывать информацию, умение переводить визуальную информацию в вербальную 
знаковую систему и наоборот;  умение включать внешкольную информацию в процесс 
общего базового образования); 
 5) умение строить логическое доказательство;  
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов, 
ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, оценивать их 
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последствия, самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;  
7) умение использовать, создавать и преобразовывать различные символьные записи, 
схемы и модели для решения познавательных и учебных задач в различных предметных 
областях, исследовательской и проектной деятельности; 
 8) умение понимать значение языка в сохранении и развитии духовной культуры; знание 
роли и особенностей естественных, формализованных и формальных языков как средств 
коммуникации; использование языковых средств в соответствии с целями и задачами 
деятельности. 
 Предметные результаты на базовом уровне изучения географии в средней (полной) 
школе должны быть ориентированы на освоение обучающимися систематических знаний 
и способов действий, присущих географии, а также поддерживать избранное 
обучающимися направление образования. Предметные результаты на базовом уровне 
должны отражать:  
1) владение представлениями о современной географической науке, её участии в решении 
важнейших проблем человечества;  
2) владение географическим мышлением для определения гео графических аспектов 
природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 
 3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 
знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о 
динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом 
пространстве; 
 4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 
объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 
антропогенных воздействий; 
5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 
закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных, 
социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 
 6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 
информации;  
7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 
разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 
окружающей среды, адаптации к изменению её условий; 
 8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 
природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических 
проблем. 
 

СОДЕРЖАНИЕ элективного курса «Практический курс географии»  11 класс 
Содержание курса географии базового уровня на ступени среднего общего образования 
представляет собой следующую степень конкретизации содержания географического 

образования, представленного в фундаментальном ядре. В соответствие с программой, для 
изучения в 11 классе предлагается включить только 6 и 7 разделы программы.  

Раздел VI. Регионы и страны мира  
Географические регионы. Понятие о географическом регионе. Основные варианты 
регионального деления мира. Культурно-исторические регионы мира, их основные 
характеристики.  
Многообразие стран. Различия стран современного мира по размерам территории, 
численности населения, особенностям населения, особенностям географического 
положения. Экономические и социальные контрасты.  
Географические особенности стран и регионов. Специфические и типологические 
черты стран и регионов, играющих видную роль в функциональном механизме мировой 
политики и экономики. США и Канада. Страны Латинской Америки (Бразилия, Мексика). 
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Германия, Великобритания, Франция. Регионы Западной Европы и Центрально-
Восточной Европы; Российская Федерация и постсоветский регион; КНР, Япония. 
Регионы Юго-Восточной, Южной (Индия), Юго-Западной Азии и Северной Африки; 
Тропической Африки и ЮАР; Австралии и Океании. Общие географические 
характеристики стран (по выбору). 
 
Раздел VII. Глобальные проблемы человечества  
Глобальные процессы. Глобальные процессы и человечество. Континентальные, 
региональные, зональные, локальные проявления глобальных процессов. Понятие о 
глобальных проблемах современности — естественно-научных и общественных. Старые и 
новые глобальные проблемы.  
Приоритетные глобальные проблемы. Энергетическая, сырьевая, продовольственная, 
демографическая, экологическая проблемы. Проблема отсталости. Характер, масштабы, 
острота, региональные проявления глобальных проблем.  
Геоэкология — фокус глобальных проблем человечества. Общие и специфические 
экологические проблемы разных регионов Земли. Взаимосвязь глобальных проблем 
человечества, наиболее прочные звенья, связывающие их воедино. Возможные пути 
решения («смягчения») глобальных проблем.  
Место и роль России в появлении, обострении и возможном решении (смягчении) 
отдельных глобальных проблем. Необходимость переоценки человечеством некоторых 
ранее устоявшихся экономических, политических, идеологических и культурных 
ориентиров. Роль географии в исследовании глобальных проблем человечества. 

Тематическое планирование элективного курса «Практический курс географии»   

10 класс  

№ 
п/п 

Перечень разделов и тем, 
последовательность их изучения 

Количество 
часов на 
изучение 

каждого раздела 
и каждой темы 

Количество 
практических 

работ 

1 Введение. Экономическая и 
социальная география мира 

1 ч  

2 Раздел I. Общая характеристика 
мира 
Тема 1. Современная политическая 
карта мира 
Тема 2. Природа и человек в 
современном мире 
Тема 3. География населения мира 
Тема 4. Культурная география мира 
Тема 5. Научно – техническая 
революция и мировое хозяйство 
Тема 6. География отраслей мирового 
хозяйства 

Итоговый контроль знаний за курс 
10 класса 

34 ч 
6 ч 
6 ч 
6 ч 
3 ч 
6 ч 
6 ч 
 
1 ч 

 
1  
2 
1 
 
 
2 

 Итого 35 ч 6 
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Тематическое планирование элективного курса «Практический курс географии»  11 
класс 

№ 
п/п 

Перечень разделов и тем, 
последовательность их изучения 

Количество 
часов на 
изучение 

каждого раздела 
и каждой темы 

Количество 
практических 

работ 

1 Введение 1 ч  

2 Раздел II.Региональная 
характеристика мира 
Тема 6. Зарубежная Европа 
Тема 7. Зарубежная Азия. Австралия 
Тема 8. Африка 
Тема 9. Северная Америка 
Тема 10. Латинская Америка 
Тема 11. Россия в современном мире 

30 ч 
7 ч 
9 ч 
3 ч 
5 ч 
3 ч 
3 ч 
 

 
1 
4 
1 
2 
1 
2 

Раздел III. Глобальные проблемы 
человечества 

Итоговый контроль знаний за курс 
11 класса 

3 ч 
 
1 ч 

 

 Итого 35 ч 11 

 
 

II.2.26. Рабочая программа элективного курса «Россия в мире» 10-11 классы 
 
Планируемые результаты изучения элективного курса «Россия в мире» 
10-11 классы 

Личностные результаты: 

-Умения объяснять разнообразие современного мира. 

Учиться добывать, сопоставлять, и критически проверять историческую» 
информацию, полученную из различных источников (в том числе Интернет, СМИ и т.д.). 

Разделять российскую и всеобщую историю Нового времени на этапы и» объяснять 
выбранное деление. 

Определять уровень развития общества, используя понятия: аграрное» общество, 
модернизация, индустриальное общество. Определять и доказывать собственное мнение о 
цели и значении модернизации» России, в ходе решения учебных задач классифицировать 
и обобщать понятия» (явления). 

Метапредметные результаты: 

• способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность - 
учебную, общественную и др.; 

• овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 
(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, 
конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные 
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источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 
•способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности 

в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

• готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.; 

• активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе, в 
повседневной жизни и продуктивное взаимодействие с другими людьми в 
профессиональной сфере и социуме. 

Предметные результаты: 

Оовладение целостными представлениями об историческом пути человечества как 
необходимой основы для миропонимания и познания современного общества, истории 
собственной страны; 

Умения рассматривать общественные процессы в развитии 

Определять основные причины и следствия модернизации в странах Запада, в России 
и на Востоке; а также реформ, революций и колониальных войн. 

Предлагать варианты мотивов поступков как известных исторических» личностей, так 
и представителей различных общественных слоев. 

Содержание учебного курса «Россия в мире» 10 класс 

Т.1. Исторический процесс и историческая наука. 

Что такое история? Пространство всемирной истории. Историческое время. 
Историческая наука. Различные подходы к периодизации всемирноисторического 
процесса. История в век глобализации. 

Т.2. Первобытность. Цивилизации Древнего мира. 

Предцивилизационная стадия истории человечества. Антропогенез .проблемы 
социогенеза. Праобщина. Родовая община. Неолитическая революция и ее историческое 
значение 

Архаичные цивилизации Древнего Востока. Роль великих рек в формировании древних 
цивилизаций. Восточная деспотия и ее роль в древневосточных цивилизациях. 

Античные цивилизации Средиземноморья. Зарождение античной цивилизации. 
Античный полис: расцвет и кризис Эллинизм. Римская империя: расцвет, кризис, падение. 

Древнейшая история нашей Родины. Появление и расселение человека на территории 
современной России. Первые культуры и общества. Малые государства Причерноморья в 
эллинистическую эпоху. Народы Сибири и Дальнего Востока. 

Духовный мир древних обществ. Мифологическая картина мира. . Мифы о культурных 
героях. Буддийская духовная традиция. Христианская духовная традиция. Религия 
спасения. Формирование научного мышления. 

Историческое наследие древних цивилизаций. Единство мира древних цивилизаций. 
Шумерская модель мира. Римское право. Алфавит и письменность. Художественные 
ценности древних цивилизаций. 

Т.3. Россия и мир в эпоху средневековья. 
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Средневековая цивилизация Европы. Переход к средневековью. Г осударство франков. 
Сеньориальный строй. Феод. Община. Города в средневековом обществе. Государство и 
церковь. 

Византийская империя. Особенности территориальной и этнической структуры. 
Православна церковь в византийском обществе. 

Арабо-мусульманский Восток. Возникновение ислама. Арабский халифат. 
Историческое значение арабской культуры. 

Китай, Индия, Япония. Дискуссия о применимости термина «Средние века» к истории 
востока. Особенности исторического развития. 

Особенности Российского средневековья. Великое переселение народов. 
Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху переселения народов. Дискуссии о 
славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три 
ветви - восточные, западные и южные. Славянские общности Восточной Европы. 
Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. 
Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. Соседи восточных славян. 

Образование Древнерусского государства. Норманнский фактор в образовании 
европейских государств. Предпосылки и особенности формирования государства Русь. 
Дискуссии о происхождении Древнерусского государства. Формирование княжеской 
власти (князь и дружина, полюдье). Образование Русского государства. Перенос столицы в 
Киев. Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Формирование 
территории государства Русь. Социально-экономический строй ранней Руси. Земельные 
отношения. Свободное и зависимое население. Крупнейшие русские города, развитие 
ремесел и торговли. Отношения Руси с соседними народами и государствами. Крещение 
Руси: причины и значение. 

Русь в период феодальной раздробленности. Причины, особенности и последствия 
политической раздробленности на Руси. Формирование системы земель - самостоятельных 
государств. Дискуссии о путях и центрах объединения русских земель. Изменения в 
политическом строе. Эволюция общественного строя и права. Территория и население 
крупнейших русских земель. Рост и расцвет городов. Консолидирующая роль церкви в 
условиях политической децентрализации. Международные связи русских земель. Развитие 
русской культуры: формирование региональных центров. Летописание и его центры. 
«Слово о полку Игореве». Развитие местных художественных школ и складывание 
общерусского художественного стиля. 

Борьба с иноземными захватчиками. Возникновение Монгольской державы. Чингисхан 
и его завоевания. Русские земли в составе Золотой Орды. Влияние Орды на политическую 
традицию русских земель, менталитет, культуру и повседневный быт населения. Золотая 
Орда в системе международных связей. Русские земли в составе Литовского государства. 
Борьба с экспансией крестоносцев на западных границах Руси. Александр Невский. 
Политический строй Новгорода и Пскова. Княжества СевероВосточной Руси. Борьба за 
великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление 
Московского княжества. Иван Калита. Народные выступления против ордынского 
господства. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего 
положения московских князей. Русская православная церковь в условиях ордынского 
господства 
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Особенности процесса объединения русских земель. Политическая карта Европы и 
русских земель в начале XV в. Борьба Литовского и Московского княжеств за объединение 
русских земель. Распад Золотой Орды и его влияние на политическое развитие русских 
земель. Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская орда и их 
отношения с Московским государством. Междоусобная война в Московском княжестве 
второй четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение 
Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. 
Государственные символы единого государства. Характер экономического развития 
русских земель. Падение Византии и установление автокефалии Русской православной 
церкви. Возникновение ересей. Иосифляне и нестяжатели. «Москва — Третий Рим». 
Расширение международных связей Московского государства. Культурное пространство 
единого Русского государства. Повседневная жизнь. 

Борьба различных вариантов развития России в XV-XVH в. Социальноэкономическое 
и политическое развитие. Иван IV Грозный. Установление царской власти и ее 
сакрализация в общественном сознании. Избранная рада. Реформы 1550-х гг. и их значение. 
Стоглавый собор. Земские соборы. Опричнина: причины, сущность, последствия. 
Дискуссия о характере опричнины и ее роли в истории России. 

Внешняя политика и международные связи Московского царства в ХУ1в. 
Присоединение Казанского и Астраханского ханств, покорение Западной Сибири. 
Ливонская война, ее итоги и последствия. Смутное время начала ХУПв., дискуссия о его 
причинах. Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. 
Самозванцы и самозванство. Борьба против интервенции сопредельных держав. Подъем 
национально - освободительного движения. Народные ополчения. Кузьма Минин и Д.М. 
Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-представительской 
системы. Избрание на царство Михаила Федоровича Романова. Итоги Смутного времени 

Человек в Древности и Средневековье. Человек и его социальные роли. Человек и 
время. Человек и пространство. 

Содержание учебного курса «Россия в мире» 11 класс 

Новое время 

Понятие «Новое время». Принципы периодизации Нового времени. Историческая 
карта Нового времени. Дискуссия об исторической природе процесса модернизации. 
Модернизация как процесс перехода от традиционного (аграрного) к индустриальному 
обществу. 

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 техногенные факторы развертывания 
процесса модернизации. 

Внутренняя колонизация. Торговый и мануфактурный капитализм. Эпоха 
меркантилизма. 

Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и социальных 
нормах в эпоху Возрождения и Реформации. Становление протестантской политической 
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культуры и социальной этики. Влияние Контрреформации на общественную жизнь 
Европы. Религиозные войны и конфессиональный раскол европейского общества. 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму - эволюция европейской 
государственности. Формы абсолютизма. Возникновение теории естественного права и 
концепции государственного суверенитета. 

Дискуссии об особенностях перехода Россия к Новому времени. Специфика 
социально-экономического развития России в Новое время. Феномен российского 
самодержавия. Попытки ограничения власти царя в период Смуты и в эпоху дворцовых 
переворотов, причины их неудач. Церковь, общество, государство в России XVП-XVШвв. 
Россия в системе международных отношений. Дискуссии о причинах и последствиях 
присоединения Украины к России. Причины, особенности, последствия и цена 
преобразований Петра I в исторической науке. Россия - великая европейская держава. 

Буржуазные революции XVП-XIXвв.: исторические предпосылки и значение, 
идеология социальных и политических движений. Особенности социальных движений в 
России в XVП-XVШвв. Становление гражданского общества в европейских странах. 
Философскомировоззренческие основы идеологии Просвещения. Конституционализм. 
Возникновение классических доктрин либерализма, консерватизма, социализма, 
анархизма. Марксизм и рабочее революционное движение. Национализм и его влияние на 
общественнополитическую жизнь стран Европы. 

Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических отношений. 
Промышленный переворот. Начало становления индустриального общества в России. 
Особенности промышленного переворота. 

Классовая социальная структура общества в Европе и России в XIX в. Буржуа и 
пролетарии. Эволюция традиционных социальных групп в индустриальном обществе. 
Изменение среды обитания человека. Урбанизация. Городской и сельский образы жизни. 
Проблема бедности и богатства в индустриальном обществе. Изменение характера 
демографических процессов. 

Мировосприятие человека индустриального общества в Европе и в России. 
Формирование классической научной картины мира в XVII-XIXвв. Культурное и 
философское наследие Нового времени. 

Дискуссия о различных моделях перехода от традиционного к индустриальному 
обществу («эшелонах модернизации»), специфике этих процессов в России. Предпосылки 
ускоренной модернизации в странах «второго эшелона». Влияние европейской 
колониальной экспансии на традиционные общества Востока. Экономическое развитие и 
общественные движения в колониальных и зависимых странах. 

Эволюция системы международных отношений в конце XV - середине XIX в. 
Изменение характера внешней политики в эпоху Нового времени. Вестфальская система и 
зарождение международного права. Россия в европейской и мировой политике. Венская 
система и первый опыт «коллективной дипломатии». Роль геополитических факторов в 
международных отношениях Нового времени. Колониальный раздел мира. 

Индустриальное общество во второй половине XIX - начале ХХ в. 

Дискуссия о понятии Новейшая история. Историческая карта второй половины XIX - 
начала ХХ в. 
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Предпосылки и достижения технической революции конца Х1Хв. Формирование 
системы монополистического капитализма и ее противоречия. Динамика экономического 
развития на рубеже Х1Х-ХХвв. Изменения в социальной структуре индустриального 
общества. Российская власть и общество в XIX в.: поиск оптимальной модели 
общественного развития. Империя и народы. «Великие реформы» в России 1860-1870-х гг. 
и их значение. Особенности экономического и социального развития России в условиях 
ускорения модернизации. Предпосылки революционного изменения общественного строя. 
Российские реформы в XIX в.: причины, цели, противоречия, итоги. 

Кризис классических идеологических доктрин на рубеже Х1Х-ХХвв. Поиск новых 
моделей общественного развития. Общественное движение в России второй половины 
Х1Хв. и его специфика. Мировоззренческий кризис европейского общества в конце XIX- 
начале ХХв. «Закат Европы» в философской мысли. Формирование неклассической 
научной картины мира. Модернизм - изменение мировоззренческих и эстетических основ 
художественного творчества. Реализм в художественном творчестве ХХ в. 

Нарастание технократизма и иррационализма в массовом сознании. 

Страны Азии на рубеже Х1Х-ХХвв. Кризис традиционного общества в условиях 
развертывания модернизационных процессов. 

Система международных отношений на рубеже Х1Х-ХХвв. Империализм как 
идеология и политика. Борьба за колониальный передел мира. 

Тематическое планирование учебного курса «Россия в мире» 10 класс 
№ Тема урока часы 

 Раздел I Введение в историю 4 
 Раздел II. Человечество в эпоху Древнего мира 7 
 Раздел III. Мир в эпоху Средневековья 24 
 Итого 35 

Тематическое планирование учебного курса «Россия в мире»  11 класс 
№ Тема урока часы 

 Раздел I. Россия и мир в раннее Новое время 20 
 Россия и мир в эпоху становления и развития индустриального 

общества 14 

 Итого 34 

II.2.27. Рабочая программа элективного курса «Информатика в вопросах и ответах» 
10-11 класс 
Планируемые результаты освоения элективного курса «Информатика в вопросах и 
ответах» 10-11 класс 

Личностные результаты - это сформировавшаяся в образовательном процессе 
система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного 
процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам 
образовательной деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми 
при изучении информатики в основной школе, являются: 

• наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 
развития личности, государства, общества; 
• понимание роли информационных процессов в современном мире; 
• владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 
информации; 



 

287  

• ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 
распространения; 
• развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 
информационной среды; 
• способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, 
понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 
информационного общества; 
• готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения 
с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 
• способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и 
взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебноисследовательской, 
творческой деятельности; 
• способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 
знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 
эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты - освоенные обучающимися на базе одного, 
нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках 
образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными 
метапредметными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной 
школе, являются: 

• владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель» и др.; 
• владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать 
обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 
основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 
строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 
аналогии) и делать выводы; 
• владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; 
соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать 
правильность выполнения учебной задачи; 
• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
• владение основными универсальными умениями информационного характера: 
постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, 
применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация 
информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении 
проблем творческого и поискового характера; 
• владение информационным моделированием как основным методом приобретения 
знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-
графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные 
информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, 
диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой 
системы в другую; умение выбирать форму представления информации в зависимости от 
стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 
• ИКТ-компетентность - широкий спектр умений и навыков использования средств 
информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и 
передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного 
пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание 
письменных сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и 
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звуковых сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиасообщений; 
коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; 
анализ информации). 

Предметные результаты включают в себя: 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, научных представлений о ключевых 
теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 
понятиями, методами и приемами. В соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом общего образования основные предметные результаты 
изучения информатики в основной школе отражают: 

• формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 
представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 
развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 
• развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 
деятельности в современном обществе; 
• формирование умений формализации и структурирования информации, умения 
выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, 
схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 
обработки данных; 
• формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 
работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 
информационной этики и права. 

Содержание элективного курса «Информатика в вопросах и ответах» 

10-11 класс 

Правила техники безопасности на уроках информатики и в компьютерном классе: 
основные правила техники безопасности на уроках информатики и в компьютерном классе. 

1. Основы телекоммуникационных технологий. 

Основные понятия телекоммуникационных технологий. Глоссарий: определения 
основных понятий (уникальный адрес, антивирусное программное обеспечение, 
аппаратное обеспечение, архитектура, атака, БД поисковой системы, брандмауэр, web- 
браузер, web-сайт, вирус, витая пара, гиперссылка, домашняя страница, динамический IP- 
адрес, домен верхнего уровня, индексирующая программа, кабель-канал, клиент, 
коммутатор, маршрутизатор, одноранговая сеть, терминатор, оптоволоконный кабель, 
«Паук», «Плагиат», провайдер, протокол, сеть клиент-сервер, топология, хаб, чат). 

Компьютерные сети. Тренажер (уровень 11): определение сети; определение 
ресурсам; классификация компьютерных сетей (от расстояния между связываемых узлами: 
локальные, региональные, глобальные; по типу среды передачи: проводные и 
беспроводные; по скорости передачи информации: высокоскоростные, среднескоростные и 
низкоскоростные; с точки зрения распределения ролей между компьютерами: 
одноранговые, серверы); преимущества и недостатки одноранговых сетей; преимущества и 
недостатки клиент-сервера сетей; взаимодействия компьютеров в сети. Отработка набора 
текста десятипальцевым методом с помощью клавиатурного тренажера (11 уровень). 
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Сетевые топологии. Способы доступа к среде передачи данных: определение 
топологии сети; сеть типа «Шина» (преимущества и недостатки); сеть типа «Кольцо» 
(преимущества и недостатки); сеть типа «Звезда» (преимущества и недостатки); способы 
доступа к среде передачи данных (множественный доступ с контролем несущий и 
обнаружением столкновений, множественный доступ с контролем несущий и 
предотвращением столкновений, передача маркера). 

Основы IP-адресации. Различные представления IP-адресов. Тренажер (уровень 12): 
определение IP-адресации; определение маски подсети; идентификатор сети, 
идентификатор узла; правила назначения IP-адресов сетей и узлов. Отработка набора текста 
десятипальцевым методом с помощью клавиатурного тренажера (12 уровень). 

Классовая и бесклассовая IP-адресация. Тренажер (уровень 03): классы адресов 
первоначальной схемы IP-адресации; классовая IP-адресация; бесклассовая IP-адресация; 
IP-адресация для локальных сетей. Отработка набора текста десятипальцевым методом с 
помощью клавиатурного тренажера (13 уровень). 

Настройка IP-адресации и маршрутизации: определение основного шлюза; его 
назначение; определение маски подсети; ее назначение; основы настройка IP-адресации и 
маршрутизации. 

Сетевые операционные системы. Тренажер (уровень 14): определение сетевых ОС; 
клиентские ОС; серверные ОС. Отработка набора текста десятипальцевым методом с 
помощью клавиатурного тренажера (14 уровень). 

Основные типы серверов. Тренажер (уровень 15): серверы, обеспечивающие работу 
в сети TCP/IP или серверы сетевой инфраструктуры (DHCP, DNS, WINS); серверы-файлы; 
принт-серверы; серверы приложений; серверы удаленного доступа и серверы VPN; 
терминальные серверы; брандмауэры; серверы электронной почты. Отработка набора 
текста десятипальцевым методом с помощью клавиатурного тренажера (15 уровень). 

Основы безопасности при работе в сетях. Принципы построения защищенных ОС: 
определение учетной записи; административная учетная запись; пользовательская учетная 
запись; их характеристики; запись «Гость»; локальная учетная запись; глобальная учетная 
запись; их характеристики. 

Основные угрозы при работе в сети. Основные меры безопасности при работе в 
сети: определение угрозы; основные угрозы (взлом компьютера; повреждение системы; 
кража данных; уничтожение данных); их характеристика; основные правила при работе в 
сети; их характеристики. 

Рабочие группы и домены. Тренажер  : определение рабочей группы; преимущества 
рабочей группы; определение домена; преимущества домена; доменная система имен в 
интернете; домены 1, 2, 3 уровня. Отработка набора текста десятипальцевым методом с 
помощью клавиатурного тренажера (16 уровень). 

Всемирная паутина (WWW). Способы доступа в интернет. Тренажер (уровень 17): 
определение всемирной паутины (WWW); Web-страницы, Web-сайт; древовидный сайт; 
произвольный сайт. Отработка набора текста десятипальцевым методом с помощью 
клавиатурного тренажера (17 уровень). 

Поиск информации в интернете. Дискуссионные группы (форумы): определение 
поисковой системы; поисковые каталоги; способы поиска информации в интернете; 
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определение форума; наиболее популярные поисковые системы; средства общения и обмен 
данными. 

2. Архитектура компьютера. 

Магистрально-модульный принцип по строению компьютера. Центральный 
процессор: определение магистрали; шина данных; шина адреса; шина управления; 
центральный процессор; определение такта; тактовая частота; центральный процессор 
различных моделей; характеристики центрального процессора. 

Системный блок. Оперативная память. Внешняя долговременная память: 
варианты изготовления ПК (настольный или стационарный, портальный или ноутбук, 
КПК); составляющие корпуса системного блока (системная плата - материнская, ЦП, ОП, 
блок питания, накопитель на гибких дисках, накопитель на оптических дисках, видеокарта 
и т.д.); определение чипсета; состав чипсета; стандарты ОП; чтение, запись и считывание 
информации; гибкие магнитные диски. 

Жесткий диск. Флэш-память: представление жесткого магнитного диска; 
оптический принцип записи диска; лазерные диски и дисководы (ROM, R, RW); их 
характеристики; характеристика флэш-памяти; преимущества и недостатки. 

Практическая работа № 1: «Разбор системного блока для наглядного изучения его 
составных частей». 

Устройства ввода и вывода информации: устройства ввода информации (клавиатура; 
манипуляторы - мышь, тачпад, трекбол, графический планшет; сканер; цифровые камеры и 
ТВ-тюнеры; звуковая карта); их характеристики; устройства вывода информации (монитор: 
на основе ЭЛТ, ЖК; принтеры; плоттеры; акустические колонки); их характеристики. (1ч). 

Назначение и состав операционной системы: ОС Windows;OCMacOS; их 
характеристики; устройства ОС (модули управляющие файловой системой; командный 
процессор; драйверы устройств; графический пользовательский интерфейс; справочная 
система); их характеристика и функции; загрузка ОС; графический интерфейс Windows; 
основные элементы графического интерфейса (рабочий стол; панель задач; окна; меню; 
контекстное меню; диалоговые панели). 

Файлы и файловая система. Прикладное программное обеспечение: определение 
файла; имя файла (часть до точки и часть после точки); типы файлов и их расширения; 
определение прикладного ПО; группы ПО (системы программирования; приложения); их 
характеристики и назначения. 

Компьютерные вирусы. Использование антивирусных программ: определение 
компьютерного вируса; виды компьютерные вирусов (по степени вредных воздействий - 
неопасные, опасные, очень опасные; по среде обитания - загрузочные, файловые, 
макровирусы, скриптвирусы; по степени заражения - переписывающие, вирусы 
компаньоны, вирусы паразиты); их характеристики; сетевые черви (почтовые черви; Web- 
черви; черви в системах интерактивного общения; черви, использующие сетевые ресурсы; 
черви, использующие файлообменные сети; черви, использующие недочеты ПО); их 
характеристики; троянские программы (троянские утилиты; трояны, ворующие 
информацию; шпионы); их характеристика; использование антивирусные программы. 

3. Формализация и моделирование. 
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Моделирование как метод познания: использование моделей в повседневной жизни; 
определение модели; примеры моделей; определение моделирования; модели в различных 
науках. 

Практическая работа № 2: «Знакомство с основными функциями и 
инструментами программы моделирования человека«Foto Robot»». 

Модель. Типы моделей: для чего необходима модель?; классификация моделей (по 
области использования - учебные, опытные, научно-технические, игровые, имитационные; 
с учетом фактора времени - статистические, динамические; по области знаний - 
биологические, математические, социологические, исторические; по способу 
представления - материальные и информационные; по форме представления - 
геометрические, специальные, компьютерные, структурные, словесные, логические, 
математические); их характеристики. 

Практическая работа № 3: «Создание фоторобота человека по предложенной 
фотографии в программе «Foto Robot»». 

Основные типы моделей: классификация основных типов моделей (табличные 
модели; иерархические модели; сетевые модели); их характеристики. 

Практическая работа № 4: «Ознакомление с основными функциями и 
инструментами программы редактирования фотоизображений «Adobe Photoshop»». 

Моделирование и формализация: формальные и естественные языки; 
«Гелиоцентрическая модель мира», предложенная Коперником; формальные 
информационные модели; формальные логические модели; определение формализации. 

Практическая работа № 5: «Редактирование предложенного фотоизображения в 
программе «Adobe Photoshop»». 

Основные этапы моделирования: основные этапы моделирования (постановка 
задачи; описание задачи; цель моделирования; анализ объекта; разработка моделей; 
компьютерные эксперимент; анализ результата моделирования). 

Практическая работа № 6: «Создание предложенных чертежей в системе 
автоматизированного проектирования (САПР) «КОМПАС-3D»». 

Понятие о системе. Моделирование систем: определение системы; признаки 
системы; 5 принципов системы (целостность, связанность, структурность, интегративность, 
функциональность); примеры систем. 

Практическая работа № 7: «Создание макета здания в системе 

автоматизированного проектирования (САПР) «КОМПАС-3D». 

Тематическое планирование учебного курса «Информатика в вопросах и ответах»  
10-11 класс 

№ Тема Часы 

1. Правила техники безопасности на уроках информатики и ИКТ и в 
компьютерном классе. 2 

2. Основы телекоммуникационных технологий 26 
3. Архитектура компьютера 16 
4. Формализация и моделирование 24 
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 Итого 68  

 

II.2.28. Рабочая программа элективного курса «Решение задач по физике» 10-11 
класс 
 

Рабочая программа по элективному курсу «Решение задач по физике» для средней (полной) 
общеобразовательной школы составлена на основе: 

• фундаментального ядра содержания общего образования; 
• требований к результатам освоения основной общеобразовательной программы 
среднего общего образования, представленных в Федеральном государственном 
образовательном стандарте среднего общего образования; 
• примерной программы по физике для 10-11 классов, являющейся составной 
частью примерной основной образовательной программы среднего общего образования; 
• авторской рабочей программы учебного (элективного) курса «Решение задач по 
физике» для образовательных организаций, реализующих программы среднего общего 
образования (10-11 классы): Решение задач по физике/ М.В. Камочкина, В.А. Блохина, С.П. 
Дубас. - ГАУДПО «СОИРО», Саратов, 2017. 
• основной образовательной программы среднего общего образования (10-11 
классы) МКОУ «Усть-Кажинская СОШ». 

Место предмета в учебном плане 

Учебный план школы на изучение элективного курса «Решение задач по физике» в 
средней (полной) школе отводит 1 учебный час в неделю в течение каждого года 
обучения, всего 68 уроков  при 34 учебных неделях в году. 

Общая характеристика курса 

Практическая направленность данного элективного предмета, позволяет более глубоко 
понять законы, объясняющие природные явления и технические процессы через решение 
практических, качественных, количественных, графических задач. 

При проведении занятий предпочтение отдается использованию технологий личностно-
ориентированного обучения, побуждающих учащихся к самостоятельному поиску знаний; 
применению информационно-коммуникационных технологий, проектно-
исследовательской и экспериментальной деятельности, построение образовательной 
деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических 
особенностей и здоровья обучающихся. 

Учебный (элективный) курс «Решение задач по физике» в целях обеспечения принципа 
вариативности и учета индивидуальных потребностей обучающихся призван реализовать 
следующую функцию: расширить, углубить, дополнить изучение учебного предмета 
физика. 

Программа учебного (элективного) курса обеспечивает: удовлетворение индивидуальных 
запросов обучающихся; общеобразовательную, общекультурную составляющую при 
получении среднего общего образования; 
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развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 
ценностно-смысловой сферы; 

развитие навыков самообразования и проектирования; 

углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания 
или вида деятельности; 

совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 
деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. Программа носит 
прикладной характер. Является естественным дополнением программы изучения физики 
на углублённом уровне в части решения качественных, количественных, 
экспериментальных, практических задач. Конкретизирует содержание предметных тем 
образовательного стандарта на углублённом уровне, даёт примерное распределение 
учебных часов по разделам курса и рекомендует определенную последовательность 
изучения разделов элективного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных 
связей, носит рекомендательный характер в вопросе подбора качественных и 
количественных задач, экспериментальных практических задач в зависимости от 
возможностей кабинета физики в данном учебном заведении. 

Решение задач при обучении физике является обязательным элементом учебного процесса, 
позволяющим надежно усвоить и закрепить изучаемый материал, а также расширить 
естественно-научный кругозор учащихся посредством широкого использования знаний из 
области математики, физики, химии, биологии и др. Через решение качественных, 
количественных, практических, графических задач осуществляется связь теории с 
практикой, развивается самостоятельность и целеустремленность, а также рациональные 
приемы мышления. 

Решение и анализ задачи позволяют понять и запомнить основные законы и формулы 
физики, создают представление об их характерных особенностях и границах применения. 
Задачи развивают навык в использовании общих законов материального мира для решения 
конкретных вопросов, имеющих практическое и познавательное значение. Умение решать 
задачи является лучшим критерием оценки глубины изучения программного материала и 
его усвоения. 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного 
предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире: 
раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества; способствует 
формированию современного научного мировоззрения. 

Программа элективного предмета по физике «Решение задач по физике», имея выраженную 
практическую направленность, способствует решению задач формирования основ 
научного мировоззрения, развитию интеллектуальных способностей и познавательных 
интересов обучающихся. 

Гуманитарное значение элективного предмета по физике как составной части общего 
образовании состоит в том, что она вооружает школьника научным методом познания, 
позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. Знание физических 
законов необходимо для изучения химии, биологии, физической географии, технологии, 
ОБЖ. 
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Изучение элективного предмета по данной  программе направлено на достижение 
следующих целей: 

- Формирование метода научного познания явлений природы и развитие мышления 
учащихся; 

- Овладение умениями осуществлять наблюдения природных явлений, описывать и 
обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для 
изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с 
помощью таблиц, графиков. Выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 
применять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и 
процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения 
физических задач; 

- Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 
самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и 
выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных 
технологий; 

- Воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в необходимости 
разумного использования достижений науки для дальнейшего развития человеческого 
общества, уважения к творцам науки и техники; отношение к физике как к элементу 
общечеловеческой культуры; 

- Использование полученных знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды. 

Для достижения целей при реализации программы элективного предмета по физике 
ставятся следующие задачи: 

- Использовать теоретическую основу для понимания первоначальных сведений о 
существовании моделей любого научного прогнозирования из курса физики на 
профильном уровне; 

Использовать достижения современных педагогических технологий обучения, 
разнообразие форм и методов обучения для привития учащимся интереса в изучении 
физики; 

Использовать возможности дополнительного образования для расширения представлений 
учащихся об окружающей их природе; 

Использовать межпредметные связи (с математикой) для реализации программного 
материала в части решения задач, вывода формул и законов; 

Формировать представление о постановке, классификации, приемах и методах решения 
физических задач; 

Совершенствовать умения решать задачи с использованием различных приемов и методов; 

Обучать решению нестандартных задач. 

Планируемые результаты освоения программы элективного курса 
“Решение задач по физике” 
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Освоение содержания элективного предмета по физике (профильный уровень) 
обеспечивает достижение личностных, метапредметных, предметных результатов, 
установленных по требованиям ФГОС СОО. 

Личностные результаты включают: 
• в ценностно-ориентационной сфере - чувство гордости за российскую 
физическую науку, гуманизм, положительное отношение к труду, целеустремленность; 
• в трудовой сфере - готовность к осознанному выбору дальнейшей 
образовательной траектории; 
• в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере - умение управлять 
своей познавательной деятельностью. 

Метапредметные результаты включают: 
• использование умений и навыков различных видов познавательной 
деятельности, применение основных методов познания (системно-информационный 
анализ, моделирование и т.д.) для изучения различных сторон окружающей 
действительности; 
• использование основных интеллектуальных операций: формулирование 
гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-
следственных связей, поиск аналогов; 
• умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 
реализации; 
• умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации 
целей и применять их на практике; 
• использование различных источников для получения физической информации, 
• понимание зависимости содержания и формы представления информации от 
целей коммуникации и адресата. 

В области предметных результатов образовательное учреждение общего образования 
предоставляет ученику возможность на ступени среднего (полного) общего образования 
научиться: 

• в познавательной сфере: давать определения изученным понятиям; называть основные 
положения изученных теорий и гипотез; 
• описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, 
используя для этого естественный русский язык и язык физики; 
• классифицировать изученные объекты и явления; делать выводы и 
умозаключения из наблюдений, изученных физических закономерностей, прогнозировать 
возможные результаты; 
• структурировать изученный материал; 
• интерпретировать физическую информацию, полученную из других 
источников; 
• применять приобретенные знания по физике для решения практических задач, 
встречающихся в повседневной жизни, для безопасного использования бытовых 
технических устройств, рационального природопользования и охраны окружающей среды; 
• в ценностно-ориентационной сфере — анализировать и оценивать последствия 
для окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 
использованием физических процессов; 
• в трудовой сфере — проводить физический эксперимент; 
• в сфере физической культуры — оказывать первую помощь при травмах, 
связанных с лабораторным оборудованием и бытовыми техническими устройствами. 
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Р е г улятивные универсальные учебные действия: 
— 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, его 
временных характеристик; 
— контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 
эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
— коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта; 
— оценка - выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что еще 
подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения; волевая саморегуляция как 
способность к мобилизации сил и энергии; 
— способность к волевому усилию, к выбору ситуации мотивационного конфликта 
и к преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 
— самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
— поиск и выделение необходимой информации; 
— структурирование знаний; 
— выбор наиболее эффективных способов решения задач; 
— 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; 
— умение адекватно, осознано и произвольно строить речевое высказывание в 
устной и письменной речи, передавая содержание текста в соответствии с целью и 
соблюдая нормы построения текста; 
— постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 
— действие со знаково-символическими средствами (замещение, кодирование, 
декодирование, моделирование). 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 
компетентность и сознательную ориентацию обучающихся на позиции других людей, 
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. 

Планируемые предметные результаты 

В результате обучения по программе учебного (элективного) курса обучающийся 
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 



 

297  

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 исследования зависимостей между физическими величинами: 
проводить измерения и определять на основе исследования значение параметров, 
характеризующих данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом 
погрешности измерений; 
- использовать для описания характера протекания физических процессов 
физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 
- использовать для описания характера протекания физических процессов 
физические законы с учетом границ их применимости; 
- решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): 
используя модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку 
объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 
- 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. 

Обучающийся 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; 
— 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; 
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— объяснять условия применения физических моделей при решении физических 
задач, находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 
проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

Содержание программного материала элективного курса 

Содержание учебного материала разбито на основные разделы: «Физическая задача», 
«Правила и приемы решения физических задач», «Физика как наука», «Решение задач по 
механике», «Решение задач по молекулярной физике. Строение вещества», «Особенности 
решения задач по термодинамике», «Основные подходы к решению задач по 
электростатике и законам постоянного тока», «Физическая задача. Правила и приемы 
решения физических задач» (Повторение), «Электромагнитные колебания и волны», 
«Решение задач по квантовой физике и атомной физике», «Решение задач. Подготовка к 
ГИА 11 (ЕГЭ). 

В первых двух разделах обобщенно рассматривается подход к систематизации и 
классификации задач, методам их решения. В остальных разделах на конкретных темах 
изучения физики отрабатываются различные методы и приемы работы над решением задач. 

Раздел I. Физическая задача. 
Методы физического познания. Физическая задача. Состав физической задачи. Значение 
задач в обучении и жизни. Классификация физических задач по требованию, содержанию, 
способу задания, способу решения. Различия в подходах к решению теста и классической 
физической задачи, практической задачи и исследовательской работы. 

Раздел II. Правила и приемы решения физических задач 

Физическая задача. Общее требование при решении физических задач. Этапы решения 
физических задач. Работа с текстом задач. Анализ физического явления; план решения. 
Выполнение плана решение задач. Единицы измерения и размерность физических величин. 
Анализ решения и его значение. Аналитическое и графическое решение задач. 

В разделе III «Физика как наука» рассматриваются методы научного познания природы. 
Роль эксперимента в процессе познания. Моделирование явлений и объектов природы. 
Научные гипотезы. Роль математики в физике. Физические законы и теории, границы их 
применимости. Принцип соответствия. Физическая картина мира. 

В разделе IV «Решение задач по механике» основное внимание уделяется 
математическому подходу в описании механических явлений при решении задач. 
Оговариваются границы применимости физических законов и формул. Изучение 
классической механики в рамках элективного предмета дает возможность подготовить 
учащихся к пониманию широкого круга природных явлений через решение качественных, 
количественных задач, графических задач. Содержание раздела позволяет дать 
представление о пространственно-временных формах существования материи. 
Использование идеальных физико-математических объектов (материальная точка, 
инерциальная система отсчета), рассмотрение вопроса о соотношении теории и опыта, 
границ применимости механики Ньютона способствует формированию некоторых 
гносеологических представлений. 

На примере поступательного движения тел выстраивается последовательность 
математических приемов, с помощью которых (от простого к более сложному) можно 
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совершенствовать способности в решении основной задачи механики. Обосновывается 
выбор инерциальных системах отсчета. Решаются задачи на законы Ньютона. 

Рассматриваются методы решения качественных, количественных, практических, 
графических задач с использованием формул для расчета силы тяжести, упругости, трения, 
силы всемирного тяготения, веса тела. 

Задачи, в условиях которых в качестве основных мер движения выступают импульс тела и 
кинетическая энергия, мерами взаимодействия выступают сила и потенциальная энергия 
тела, предлагается отбирать в соответствии с программным материалом по физике на 
профильном уровне. Рассматриваются математические подходы для решения задач с 
использованием соотношений между мерами движения и мерами взаимодействия, 
выражаемые законами Ньютона, законами сохранения энергии и импульса. 

На основе понятия «момент силы» подтверждаются условия равновесия твердого тела. 

При решении задач по теории механических колебаний отрабатываются основные понятия: 
амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Решаются задачи с использованием уравнения 
гармонических колебаний, условий явления резонанса. 

Решаются разноуровневые задачи на свойства механических волн: отражение, 
преломление, интерференция, дифракция. При изучении механических волн 
отрабатываются понятия: длина волны, период колебаний частиц в волне, частота 
колебаний. 

В разделе V «Решение задач по молекулярной физике. Строение вещества» в рамках 
элективного предмета по физике при решении разноуровневых количественных, 
качественных, графических задач отрабатывается понятийный аппарат, рассматриваются 
границы применимости законов на основе модели - идеальный газ. Решаются задачи с 
использованием основного уравнения МКТ, уравнения состояния идеального газа, 
уравнений изопроцессов. Усваивается понятие абсолютная температура и ее физический 
смысл. Решаются задачи с использованием связи между давлением идеального газа и 
средней кинетической энергией теплового движения его молекул. 

Анализируется строение и свойства агрегатных состояний вещества, изменение агрегатных 
состояний веществ. Решаются практические, качественные, количественные задачи с 
использованием модели строения жидкостей, свойств поверхностного слоя жидкостей, 
понятий насыщенный и ненасыщенный пар, влажность воздуха, механические свойства 
твердых тел. Задачи на определение характеристик твердого тела: абсолютное и 
относительное удлинение, тепловое расширение, запас прочности, сила упругости. 
Графические и экспериментальные задачи, задачи бытового содержания. 

В разделе VI «Особенности решения задач по термодинамике» решаются 
комбинированные задачи на первый закон термодинамики, задачи на расчет КПД тепловых 
машин. Возможно проведение экскурсии с целью сбора данных для составления задач. 
Рассматриваются конструкторские задачи и задачи проектного содержания: модель 
газового термометра; модель тепловой машины; исследовательские задачи на определения 
радиуса тонких капилляров. Решаются графические задачи на определение работы в 
термодинамике и расчет количества теплоты. Возможны проектные задания по проблемам 
энергетики и охраны окружающей среды. 

Раздел VII «Основные подходы к решению задач по электростатике и законам 
постоянного тока» в 10-м и 11-м классах рассматриваются особенности решения задач по 
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электродинамике, примеры и приемы их решения. Применяются различные способы 
решения графических, качественных, количественных задач на закон сохранения 
электрического заряда и закон Кулона, на расчет напряженности, разности потенциалов, 
энергии электрического поля. 

Анализируются подходы к решению задач на расчет основных характеристик 
конденсаторов, систем конденсаторов. 

Задачи разных видов на описание магнитного поля тока и его действия, на определение 
магнитной индукции и магнитного потока. Решение исследовательских, качественных и 
расчетных задач на определение силы Ампера, расчет силы Лоренца. 

Решение качественных экспериментальных задач с использованием электрометра, 
магнитного зонда и лабораторного оборудования по теме. 

Задачи на различные приемы расчета сопротивления сложных электрических цепей. Задачи 
разных видов на описание электрических цепей постоянного электрического тока с 
помощью закона Ома для замкнутой цепи, закона Джоуля — Ленца, законов 
последовательного и параллельного соединений. Алгоритм решения задач с 
использованием правил Кирхгофа. 

Постановка и решение фронтальных экспериментальных задач на определение основных 
характеристик электрических цепей, Решение экспериментальных, расчетных задач на 
закон Ома для участка цепи, закон Ома для полной цепи. 

Качественные, экспериментальные, занимательные задачи, задачи с техническим 
содержанием, комбинированные задачи на описание цепей постоянного электрического 
тока в электролитах, вакууме, газах, полупроводниках. 

Решение конструкторских задач по желанию: установка для нагревания жидкости на 
заданную температуру, модель автоматического устройства с электромагнитным реле, 
проекты и модели освещения, выпрямитель и усилитель на полупроводниках, модели 
измерительных приборов, модели «черного ящика». 

Решение задач в разделе VIII «Электромагнитные колебания и волны» предваряется 
решением задач по теме —Механические колебания и волны!. Используются возможности 
математического описания механических колебаний, анализируются решения основного 
уравнения колебательного движения. Решаются задачи на закрепление основных понятий 
колебательного движения, основные характеристики механических волн. 

Проводится аналогия между описанием механических и электромагнитных колебаний. 
Решаются задачи на нахождение основных характеристик в колебательном контуре. 

Решаются качественные, количественные,экспериментальные, 

исследовательские задачи разных видов на определение индукции магнитного поля, расчет 
силы Ампера, силы Лоренца. Решаются задачи разных видов на описание явления 
электромагнитной индукции: закон электромагнитной индукции, правило Ленца, на 
определение индуктивности, энергии магнитного поля. Магнитные свойства вещества. 
Электромагнитное поле. 

Задачи на расчет цепей переменного тока, трансформатор. 
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Задачи на описание различных характеристик и свойств электромагнитных волн: скорость, 
отражение, преломление, интерференция, дифракция, поляризация. Классификация задач 
по СТО и примеры их решения. 

Экскурсия с целью сбора данных для составления задач. 

Раздел VIII «Решение задач по геометрической и волновой оптике» 

Решение практических, количественных задач на закон преломления света, полное 
внутреннее отражение, формулу тонкой линзы, на нахождение оптической силы линзы. 
Практические задачи на получение изображения с помощью линзы. Задачи по 
геометрической оптике: на построение изображений в плоском зеркале, тонких линзах, в 
оптических системах. 

Решение задач по волновой оптике на дисперсию света, интерференцию, дифракцию света. 
Практические и количественные задачи на определение скорости света с помощью 
дифракционной решетки. 

Решение качественных и количественных задач по теме «Излучения и спектры», «Шкала 
электромагнитных волн». 

Раздел IX «Решение задач по квантовой физике и атомной физике». Решение задач на 
теорию фотоэффекта, на уравнение Эйнштейна для фотоэффекта, расчет характеристик 
фотонов, световое давление.  

Решение задач на описание строения атомного ядра, задач с использованием модели атома 
водорода по Бору. 

Решение задач на написание уравнений ядерных реакций. Решение задач на закон 
радиоактивного распада, на определение дефекта масс и энергии связи нуклонов в ядре. 

Раздел X «Решение задач. Подготовка к ГИА 11 (ЕГЭ)».  

Тематическое планирование элективного курса «Решение задач по физике» 10 класс 

№ и тема раздела 
 

  
  

  

Раздел 1 «Физическая задача» (1 ч) 
Раздел II Правила и приемы решения физических задач (1 ч) 

Раздел III «Физика как наука» (1 ч) 

Раздел IV «Решение задач по механике» (10 ч) 

Раздел V «Решение задач по молекулярной физике. Строение вещества» (6 ч) 

Раздел VI «Особенности решения задач по термодинамике» (5 ч) 

Раздел VII “Основные подходы к решению задач по электростатике и законам постоянного 
тока” (10 ч) 

Итого: 34 
 

 

 

 

Тематическое планирование элективного курса «Решение задач по физике» 11 класс 
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№ и тема раздела 
 

  
  

  

Раздел VIII «Физическая задача. Правила и приемы решения физических задач» (Повторение) (3 ч) 

Раздел  IX Решение задач  “Электромагнитные колебания и волны” (12 ч) 

Раздел X “Решение задач по квантовой физике и атомной физике” (8 ч) 

Раздел XI «Решение задач. Подготовка к ГИА 11 (ЕГЭ) (11 ч) 

Итого: 34 
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II.2.29. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 10-11 класс  
  

II.2.30. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Интеллектуальная игра 
«Шахматы»» 
 10-11 класс(общеинтеллектуальное направление) 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Шахматы» 10, 
11 класс 

Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы: 

• целостный, социально ориентированный взгляд на мир; 

• ориентация на успех в учебной деятельности и понимание его причин; 

• способность к самооценке на основе критерия успешной деятельности; 

• активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения 

и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

• проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность; 

• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы стрессоустойчивости; 

• освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

• умения планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

• планирование общей цели и пути её достижения; 

• распределение функций и ролей в совместной деятельности; 

• конструктивное разрешение конфликтов; 

• осуществление взаимного контроля; 

• оценка собственного поведения и поведения партнёра и внесение необходимых 

коррективов; 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
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• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата. 

Познавательные УУД: 

• добывать новые знания: находить дополнительную информацию по содержанию курса, 

используя дополнительную литературу, свой жизненный опыт; 

• перерабатывать полученную информацию, делать выводы; 

• преобразовывать информацию из одной формы в другую: предлагать свои правила игры 

на основе знакомых игр; 

• устанавливать причинно-следственные связи. 

Коммуникативные УУД: 

• взаимодействие, ориентация на партнёра, сотрудничество и кооперация (в командных 

видах игры); 

• адекватно использовать коммуникативные средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

• совместно договариваться о правилах общения и поведения и следовать им; 

• учиться выполнять различные роли в группе. 

Предметные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

• ориентироваться на шахматной доске; 

• играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без 

нарушений правил шахматного кодекса; 

• правильно помещать шахматную доску между партнерами; 

• правильно расставлять фигуры перед игрой; 
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• различать горизонталь, вертикаль, диагональ; 

• рокировать; 

• объявлять шах; 

• ставить мат; 

• решать элементарные задачи на мат в один ход. 

• записывать шахматную партию; 

• матовать одинокого короля двумя ладьями, ферзем и ладьей, королем и ферзем, королем и 

ладьей; 

• проводить элементарные комбинации. 

• грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; находить несложные тактические 

удары и проводить комбинации; 

• точно разыгрывать простейшие окончания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• играть партию от начала до конца по шахматным правилам; 

• записывать партии и позиции, разыгрывать партии по записи; 

• находить мат в один ход в любых задачах такого типа; 

• оценивать количество материала каждой из сторон и определять наличие материального 

перевеса; 

• планировать, контролировать и оценивать действия соперников; 

• определять общую цель и пути ее достижения; 

• решать лабиринтные задачи (маршруты фигур) на шахматном материале. 

• ставить мат одинокому королю двумя ладьями, королем и ферзем, королем и ладьей из 

любой позиции; 

• понимать причины своего выигрыша и проигрыша; 

• сравнивать и анализировать действия других игроков; 

• разыгрывать простейшие пешечные и ладейные эндшпили. 

• осуществлять простейшие комбинации; 

• определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

Содержание курса внеурочной деятельности (35 часов), 10 класс 

Первое знакомство с Шахматным  королевством. Техника безопасности Шахматная 
доска. Игра «собери доску». Шахматные фигура – слон. Шахматные фигура – ладья. 
Шахматные фигура – конь. «Могучая фигура» Ферзь. Король - самая важная, главная 
фигура. Благородные пешки черно-белой доски.                                                   
«Волшебная» пешка. Делаем шахмат Кто чего стоит? Основные правила и понятия 
шахматной игры. Сравнительная характеристика и относительная ценность фигур. Шах. 
Понятие о шахе. Защита от шаха. Мат - цель игры. Рокировка. 
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Шахматная партия. Начало шахматной партии. Правила и законы дебюта. Ничья. 

Символы шахматных фигур. Тактика игры. Стратегия игры. Сеансы одновременной игры. 
Соревнования . Итоговое занятие. Подведение итогов года 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 10 класс 

№ 
п/п  Наименование разделов и тем 

Количество часов Всего 
часов  Теория Практика 

1 Первое знакомство с Шахматным  королевством. 
Техника безопасности 1  1 

2 Шахматная доска.        1  1 

3 Игра «собери доску»  1 1 

4 Шахматные фигура - слон  1  1 

5 Шахматные фигура - ладья 1  1 

6 Шахматные фигура - конь 1  1 

7 «Могучая фигура» Ферзь. 1  1 

8 Король - самая важная, главная фигура. 1  1 

9 Благородные пешки черно-белой 
доски.                                                   1  1 

10 «Волшебная» пешка  1 1 

11 Делаем шахматы  1 1 

12 Кто чего стоит? 1  1 

13 Основные правила и понятия шахматной игры 1  1 

14 Сравнительная характеристика и относительная 
ценность фигур.   1 1 

15 Шах. Понятие о шахе. Защита от шаха.  2 2 

16 Мат - цель игры.  2 2 

17 Рокировка.  1 1 

18 Шахматная партия. Начало шахматной партии. 
Правила и законы дебюта. 1 1 2 

19 Ничья.  1 1 
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20 Символы шахматных фигур 1  1 

21 Тактика игры  2 2 

22 Стратегия игры  2 2 

23 Сеансы одновременной игры  3 3 

24 Соревнования   3 3 

25 Итоговое занятие. Подведение итогов года  1 1 

Итого: 12 22 34 

Содержание курса внеурочной деятельности (34 часа),11 класс 

Шахматные композиции. 

 Введение. Шахматные композиции. Игра О.Бендера. Выигрыш материала. Жертва 
материала. Мат в два хода. Решение задач. Мат в три хода. 

Разбор различных ситуаций шахматной игры. 

 Матует  конь, ферзь, ладья, слон, пешка. Выигрыш фигуры. Выигрыш ферзя. 
Выигрыш ладьи. Выигрыш слона. Выигрыш коня. 

Выигрыш слона. Решение  задач. Выигрышная ничья. Ничья А. Ройкрофта, Б. 
Линдгрена, Н.Байке. 

Головоломки на шахматной доске.  

Решение головоломок. Головоломки на шахматной доске.Решение задач Ю. 
Бухвальда. Решение задач О.Блата 

Необычные диаграммы.  

Шуточная задача из "Евгения Онегина". Мат 1/2 хода Э. Погосянца.Задачи. Л. 
Кацнельсон 1984 Мат в 0 ходов.Задачи. Решение задач от Михаиля Таля 

Биографии великих шахматистов. В. Стейниц, Эм.Ласкер, Б.Спасский Р.Фишер, 
Х.Р.Капабланка,  А.Карпов, Г. Каспаров, В.Крамник,  М.Ботвинник, 
А.АлехинВ.Смыслов, Т.Петросян 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 11 класс 

№ п/п Название темы Количество часов 

общее теория практика 

1 Шахматные композиции. 7 3 4 

2 Разбор различных ситуаций 
шахматной игры 

14 2 12 

3 Головоломки на шахматной доске 4  4 
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4 Необычные диаграммы 4 3 1 

5 Биографии великих шахматистов. 5 4 1 

 Итого: 34 12 22 

 
 

II.2.31. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Юный биолог» 10-11 
класс (общеинтеллектуальное направление) 

 
  Формы организации деятельности учащихся: фронтальная, индивидуальная и 

групповая. 
Виды занятий: семинар, урок-лекция, научная конференция,  защита проектов, урок-

зачет, урок-консультация,  круглый стол или дискуссионная площадка, исследовательская  
работа, викторины.  

Направленность программы – общеинтеллектуальное развитие обучающихся 
 

Планируемые результаты курса внеурочной деятельности «Юный биолог»  
10 класс 

 Личностные результаты: способность учащихся к саморазвитию и личностному 
самоопределению, самосовершенствованию; повышение  мотивации к самопознанию, 
формирование гражданского мировоззрения; готовность руководствоваться 
общечеловеческими принципами взаимодействия, ценностями российской идентичности. 
Предметные результаты:  
- понимание законов живой природы;  
- формирование научных представлений о базовых взаимоотношениях человека и природы;   
- владение научной терминологией, ключевыми понятиями; изучение различных процессов 
в организме человека, предотвращение распространенных заболеваний и умение выявить 
их причины;   
- изучение путей выхода из сложных ситуаций, входящих в понятие биоэтики;  
- умение видеть и понимать взаимосвязь природы и техники;   
- решать познавательные и практические задачи на основе углубленного изучения 
отдельных тем учебного предмета «биология». 
Метапредметные результаты:   
в сфере развития личностных УУД 
- осознавать свою сопричастность к историческим событиям, связанным с различными 
открытиями, позволившими человеку выжить, изменить качество жизни, к нравственным 
нормам поведения; 
- оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и 
ценностей, с учетом современных достижений науки;  
- уметь выбирать главное, отделяя его от второстепенного, формулировать основную 
мысль, отстаивать свою позицию.. 
в сфере развития регулятивных УУД 
- сосредотачиваться на основной цели, уделяя одинаковое внимание содержанию и форме 
публичного выступления; 
- планировать возможную экспериментальную деятельность с учетом предмета 
эксперимента; 
- контролировать, оценивать и анализировать качество предлагаемого теоретического 
материала; 
в сфере развития познавательных УУД 
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- уметь добывать нужную информацию, пользуясь как литературными источниками, так и 
интернет-ресурсами; 
 -   научиться структурировать знания, преобразовывать полученные результаты в 
логические цепочки, схемы, таблицы и графики; 
 -  ориентироваться в разнообразии подходов в решении научно-практических задач;. 
 -  уметь выстраивать причинно-следственную связь; 
- выявлять проблему и ставить задачи для ее преодоления. 
в сфере развития коммуникативных УУД 
- способность к взаимодействию с группой единомышленников и оппонентов, не 
разделяющих позицию по определенному вопросу; 
- уметь выстраивать правильную, выразительную, логичную, точную, ясную, ситуативно и 
тематически устную речь; 
- доказывать свою позицию аргументированно; 
- правильно употреблять биологические термины; 
- бесконфликтно общаться со всеми участниками группы, находить компромиссы; 
Предметные 
В результате выполнения программы предусматривается повышение знаний по биологии,  
приобретение практических умений и навыков работы  с таблицами, определительными 
карточками, схемами, рисунками, со справочной, научно- популярной литературой, 
интернет - ресурсами. Программа предполагает повышение интереса учащихся к предмету. 
Участие в общешкольных мероприятиях, олимпиадах и в конкурсах различного  уровня,  
конференциях 
Основная цель курса «Юный биолог» – обеспечить качество образовательного процесса, 
создание оптимальных условий для компетентностного подхода в сфере социально-
личностного развития подростка с учетом его физического и психологического развития, с 
учетом индивидуально-творческой степени сформированности, для реализации готовности 
и  адаптации к окружающему социуму.  
Данный  курс является частью вариативного компонента основной программы «Биология» 
с 5 по 11 класс в контексте расширения знаний и умений ориентироваться в современном 
пространстве. 
  
               Содержание курса   внеурочной деятельности « Юный биолог» 10 класс 
Тема1. 
Эволюционные аспекты на клеточном уровне ( 6 часов) 
Многообразие организмов живой природы. Современная классификация организмов. 
Клеточная теория. Сравнительная характеристика прокариот и эукариот. Строение тканей 
растений и животных. Митоз. Мейоз. Клеточный цикл.  
Тема 2.  
Эволюционные аспекты на организменном уровне. (17 часов) 
Размножение и индивидуальное развитие организмов. Жизненные циклы растений: 
водорослей, хвощей, плаунов, папоротников,  голосеменных, покрытосеменных. Царство 
Животные. Эволюция и филогенез. Эволюция систем органов животных: опорно-
двигательной, кровеносной, пищеварительной, выделительной, органов дыхания, нервной 
системы, органов размножения. Циклы развития животных. Развитие животных с 
превращением и без превращения. Выявление эволюционных усложнений в строении 
животных. Сравнение животных разных систематических категорий.  
Тема3.  
Эволюционные аспекты на молекулярном уровне (12часов) 
Строение и функции макромолекул: белков, углеводов, жиров и нуклеиновых кислот. 
Классификация, особенности строения. Биосинтез белка. Транскрипция и трансляция. 
Решение задач на построение и РНК, тРНК и последовательности аминокислот в белке. 
Решение задач на выявление эволюционных усложнений в строении живых организмов. 
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Планируемые результаты курса внеурочной деятельности «Юный биолог» 11 класс 

Личностные результаты: способность учащихся к саморазвитию и личностному 
самоопределению, самосовершенствованию; повышение  мотивации к самопознанию, 
формирование гражданского мировоззрения; готовность руководствоваться 
общечеловеческими принципами взаимодействия, ценностями российской идентичности. 

Предметные результаты:  
- понимание законов живой природы;  
- формирование научных представлений о базовых взаимоотношениях человека и 

природы;   
- владение научной терминологией, ключевыми понятиями; изучение различных 

процессов в организме человека, предотвращение распространенных заболеваний и умение 
выявить их причины;   

- изучение путей выхода из сложных ситуаций, входящих в понятие биоэтики;  
- умение видеть и понимать взаимосвязь природы и техники;   
- решать познавательные и практические задачи на основе углубленного изучения 

отдельных тем учебного предмета «биология». 
Метапредметные результаты:   

в сфере развития личностных УУД 
- осознавать свою сопричастность к историческим событиям, связанным с различными 

открытиями, позволившими человеку выжить, изменить качество жизни, к нравственным 
нормам поведения; 

- оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и 
ценностей, с учетом современных достижений науки;  

- уметь выбирать главное, отделяя его от второстепенного, формулировать основную 
мысль, отстаивать свою позицию.. 
в сфере развития регулятивных УУД 

- сосредотачиваться на основной цели, уделяя одинаковое внимание содержанию и 
форме публичного выступления; 

- планировать возможную экспериментальную деятельность с учетом предмета 
эксперимента; 

- контролировать, оценивать и анализировать качество предлагаемого теоретического 
материала; 
в сфере развития познавательных УУД 

- уметь добывать нужную информацию, пользуясь как литературными источниками, 
так и интернет-ресурсами; 
 -   научиться структурировать знания, преобразовывать полученные результаты в 
логические цепочки, схемы, таблицы и графики; 
 -  ориентироваться в разнообразии подходов в решении научно-практических задач;. 
 -  уметь выстраивать причинно-следственную связь; 

- выявлять проблему и ставить задачи для ее преодоления. 
в сфере развития коммуникативных УУД 

- способность к взаимодействию с группой единомышленников и оппонентов, не 
разделяющих позицию по определенному вопросу; 

- уметь выстраивать правильную, выразительную, логичную, точную, ясную, 
ситуативно и тематически устную речь; 

- доказывать свою позицию аргументированно; 
- правильно употреблять биологические термины; 
- бесконфликтно общаться со всеми участниками группы, находить компромиссы; 

 
Содержание программы курса внеурочной деятельности «Юный биолог» 11 класс 
Раздел 1. Сущность жизни. Фундаментальные свойства живого (3 ч)  
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    Существование жизни в форме открытых систем. Свойства живых систем. Понятие 
смерти биологической системы. Клиническая и биологическая смерть организма. Признаки 
клинической смерти. Определение биологической смерти. Бессмертие. Смертная казнь. 
Вопросы эвтаназии.    
 Раздел 2. Вопросы клонирования организмов (4 ч)     
     Многообразие клеток в организме человека. Длительность жизни и причины угасания. 
Как продлить жизнь нервных клеток? Яйцеклетки – раз на всю жизнь. Кардиомиоциты – 
плохо возобновляемые клетки. Клетки долгожители. Клетки кожи. Жировые клетки и др. 
Факторы, влияющие на митотическую активность. 
Раздел 3. Проблемы регенерации и трансплантации (5 ч) Регенерация в природе.      
Значение регенерации. Репаративная регенерация. Влияние внешних факторов на процессы 
регенерации. Тканевая несовместимость Проблемы трансплантологии. Презумпция 
согласия и несогласия. История трансплантологии. Этическая проблема: когда можно 
забирать органы? Искусственные органы.  Эксплантация. Злокачественный рост клеток. 
Поиск лекарства против рака.   
Раздел 4. Решение демографических проблем с помощью искусственного 
воспроизводства и повышения уровня жизни (3ч) 
     «Дети из пробирки». ИИ – и ЭКО- технологии. Суррогатное материнство. Проблема 
самоопределения личности ребенка. Прерывание беременности. Старение человеческой 
популяции – хорошо или плохо? 
Раздел 5. Прогресс и проблемы  генной инженерии (7ч) Понятие генной инженерии.      
Генная диагностика и установление дефектов генов. Их устранение. Возможность 
применения метода для «улучшения человека». Создание геномодифицированных 
организмов – вирусов, бактерий и животных. Вправе ли человек этим заниматься? 
Проблема биоэтики.    
Раздел 6. Проведение биомедицинских исследований на животных и человеке (3 ч)     
История проведения опытов над животными. Лабораторные животные. Отношения 
испытатель и испытуемый. Примеры самоотверженности врачей, отдавших свои жизни 
науке. Механизм этической экспертизы. Терапевтическое вмешательство без согласия 
пациента. Этические и юридические нормы. 
Раздел 7. Нанотехнологии в медицине и биологии (5 ч)    
    Развитие нанотехнологий в современном мире. Примеры использование нанотехнологий 
в медицине. Направленный транспорт лекарств в организм человека. Электронный нос. 
Биопротезирование. Нанороботы. Наноимпланты. Наноботы. Лечение и профилактика и 
диагностика  заболеваний 
  Раздел 8.  Что такое биоэтика? (4 ч) 
      История возникновения  и становления биоэтики как науки. Задачи современной 
биоэтики. Инструменты регулирования биоэтики. Проблемы, входящие в сферу 
биоэтических. Государственное и правовое регулирование биоэтических вопросов. 
 
 
Тематическое планирование курса внеурочной деятельности « Юный биолог»  
10 класс   
  
№ Раздел (тема) Количество 

часов 
1 Эволюционные аспекты на клеточном уровне  

 
6ч 

2 Эволюционные аспекты на организменном уровне  17ч 
3 Эволюционные аспекты на молекулярном  уровне  12ч 
 Итого 35ч 
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Тематическое планирование курса внеурочной деятельности « Юный биолог»  
11 класс   
 

 

II.2.32. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Юный 
журналист» 10-11 классы (социальное направление) 
 
Планируемые  результаты осовения программы курса внеурочной деятельности 
«Юный журналист» 10-11 классы 

Личностными результатами являются следующие умения: 

1 уровень - приобретение социальных знаний, понимания социальной 
реальности и повседневной жизни; 

• осознавать, исследовать и оценивать людей, их слова и поступки с точки зрения 
общепринятых норм и жизненных ценностей; 

• ориентироваться в нравственных нормах, правилах, оценках; 
2 уровень - формирование позитивного отношения к базовым ценностям 

нашего общества и к социальной реальности в целом 
• понимать чувства других людей и эмоционально откликаться на них; 
• выработать свою жизненную позицию в отношении мира, окружающих людей, самого 

себя и своего будущего. 
• формировать эстетический вкус. 

3 уровень - приобретение опыта самостоятельного социального действия: 
• налаживать коммуникативные связи 
• уметь брать интервью у знакомых и незнакомых людей 
• уметь строить беседу, собирать материал для создания продукции. 

Средства достижения этих результатов - тематический материал периодической 
печати, встречи с интересными людьми, экскурсии. 

Метапредметными результатами является формирование универсальных 
учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

• определять цель своей деятельности в школьной газете и конкретного задания; 
• проговаривать последовательность своих действий; 
• учиться высказывать своё мнение в устной и письменной форме; 

№ 
п/п 

Раздел    
Всего 
часов 

1 Сущность жизни. Фундаментальные свойства живого 3 
2 Вопросы клонирования организмов  4 
3 Проблемы регенерации и трансплантации 5 

4 
Решение демографических проблем с помощью искусственного 
воспроизводства и повышения уровня жизни  

3 

5 Прогресс и проблемы  генной инженерии 7 
6 Проведение биомедицинских исследований на животных и человеке 3 
7 Нанотехнологии в медицине и биологии    5 
8 Что такое биоэтика?  4 
 Итого 34 
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• учиться прогнозировать результат своего труда. 
Средством формирования регулятивных УУД служит программа «Основы 

журналистики» В.А.Замбржицкой. 

Познавательные УУД: 

• формировать умения работать в различных жанрах публицистического стиля; 
• овладеть основными навыками журналистского мастерства; 
• преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Коммуникативные УУД: 

• слушать и понимать речь других; 
• оформлять свои мысли в устной и письменной форме; 
• аргументированно высказывать и отстаивать свою точку зрения; 
• учиться работать в паре, группе. 

Предметными результатами изучения курса является сформированность 
следующих умений: 

• воспринимать на слух смысловую и эмоциональную составляющую речи другого 
человека; 

• составлять вопросы для интервью, беседы; 
• знать особенности и создавать материалы в разных жанрах (заметка, статья, репортаж 

и т.д) 
• давать характеристику, оценивать героев своих статей. 

Средствами достижения этих результатов являются разработки по темам; 
тематический материал периодической печати; справочники и словари; наглядный 
материал. 

Для достижения предполагаемых результатов планируется: 

• выход за пределы аудитории и ОУ: экскурсии в редакцию местной газеты «Сельская 
правда» и телевидение «Сфера ТВ», на предприятия и в организации для создания 
продукции; 

• организация мест демонстрации успешности учащихся - участие в конкурсах 
творческих работ, распространение печатной продукции на родительски собраниях; 

• выход в Интернет; размещение номеров газеты на школьном сайте. 
• участие в планируемых школой делах - освещение школьных мероприятий на страницах 

газеты. 
Содержание курса внеурочной деятельности «Юный журналист» 

10-11 классы 

Раздел 1. Вводное занятие. 

Теория. Введение. Журналист - корреспондент - кто это такой. Цели и задачи 
кружка. 

Инструктаж по технике безопасности труда. 

Практическая работа. Встреча с редколлегией газеты «Школьный вестник». 

Раздел 2. Журналистика как профессия. 

Теория. Разнообразие профессий в области человек-человек. Особенности 
профессии журналиста. Общественная значимость журналистики. 
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Экскурсия в издательство газеты «Сельская правда, встреча с редколлегией, 
знакомство с отделами и работниками отделов. 

Экскурсия на телевидение «Сфера -ТВ», знакомство с особенностями работы 
корреспондента телевидения. 

Контроль: тестирование. 

Раздел 3. Функции журналистики. 

Теория. Понятие «Функция». Функции журналистики: информационная, 
коммуникативная, формирование общественного мнения. 

Практика. Совместная деятельность с редколлегией школьной газеты: отбор 
материала, композиция и вёрстка газеты. 

Раздел 4. Требования к журналисту. 

Теория. Профессиональные требования к журналисту: компетентность, 
объективность, соблюдение этических норм. Специальные требования: широта интересов, 
владение литературным языком. 

Практика._Тестирование на профпригодность 

Раздел 5. Язык журналистики. 

Теория. Беседа о сущности слова. Понятие «язык» и «речь». Многозначность слова. 
Слова иноязычного происхождения. Использование фразеологизмов, крылатых слов, 
пословиц. 

Практика. Групповая творческая работа - репортаж «Моя малая родина - 
Новоспасское». 

Раздел 6. Профессиональная лексика 

Теория. Стилистика. Терминология. Образность, эмоциональность, экспрессивность 
- основные особенности публицистической речи. Профессиональные слова. 

Практика. Работа с газетными и журнальными публикациями. 

Раздел 7. Стилистические фигуры речи 

Теория. Понятие о тропах: эпитеты, метафоры, сравнения, олицетворения. 

Практика. Написание зарисовки с использованием определённых стилистических 
фигур. 

Теория. Беседа о сущности слова. Понятие «язык» и «речь». Многозначность слова. 
Слова иноязычного происхождения. Использование фразеологизмов, крылатых слов, 
пословиц. 

Раздел 8. Малые жанры журналистики (заметка). 

Теория. Что такое заметка. Разновидности заметок. Заметка информационного 
характера. 

Практика. Написание заметок «Из школьной жизни». 

Контроль: анализ заметок 
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Раздел 9. Композиция материала. 

Теория. Основные типы построения текстов: повествование, описание, рассуждение 
Вступление, основная часть, заключение. 

Практика. Создание текстов в соответствии с требованиями. 

Раздел 10. Основные типы построения текста 

Теория. Повествование: прямая и обратная хронология. Основные компоненты 
рассуждения: тезис, доказательства, аргументы, вывод. 

Практика. Создание рассказа на тему «Маленькое происшествие» с использованием 
разных типов построения текста. 

Раздел 11. Анализ газетных и журнальных публикаций 

Теория. Основные пункты анализа: актуальность темы, кому адресован. 
Композиция, речь. Понятие о комплексном анализе текста. 

Практика. Комплексный анализ текста. 

Раздел 12. Различные виды сбора информации 

Теория. Сбор информации - работа в библиотеке. Информация через интернет. Сбор 
информации в форме беседы. Подготовка вопросов. 

Практика. Работа в библиотеке с каталогом, с газетами и журналами. Работа на 
компьютере. 

Контроль: составление вопросов для беседы. 

Раздел 13. Статья как жанр публицистики 

Теория. Роль статьи в газетах и журналах. Отличие от заметки. Виды статей: 
проблемные, аналитические, обличительные. 

Практика. Создание статей на основе сформулированной проблемы. 

Контроль: анализ статей. 

Раздел 14. Заключительное занятие. 

Контроль: Подведение итогов в форме защиты проекта, презентации. Портфолио 
ребят. 

Формы организации и виды деятельности: беседа, практическая работа. 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Юный 
журналист» 10-11 классы 

№ Тема, раздел Часы 
1. Раздел 1. Вводное занятие 2 
2. Раздел 2. Журналистика как профессия 5 
3. Раздел 3. Функции журналистики 2 
4. Раздел 4. Требования к журналисту 2 
5. Раздел 5. Язык журналистики 2 
6. Раздел 6. Профессиональная лексика 2 
7. Раздел 7. Стилистические фигуры речи 2 
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8. Раздел 8. Малые жанры журналистики (заметка) 4 
9. Раздел 9. Композиция материала 2 
10. Раздел 10. Основные типы построения текста 2 
11. Раздел 11. Анализ газетных и журнальных публикаций 2 
12. Раздел 12. Различные виды сбора информации 3 
13. Раздел 13. Статья как жанр публицистики 3 
14. Раздел 14. Заключительное занятие 2 

 Итого 35  

II.2.33. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Экос.Экология»  
(социальное направление) 

10-11 класс 
  
Планируемые результаты курса внеурочной деятельности 
 Предметные результаты. 
Обучающиеся смогут: 
узнавать животных и птиц в природе, на картинках, по описанию; 
выполнять правила экологически сообразного поведения в природе; 
применять теоретические знания при общении с живыми организмами и в практической 
деятельности по сохранению природного окружения и своего здоровья; 
ухаживать за культурными растениями и домашними животными (посильное участие); 
составлять экологические модели, трофические цепи; 
доказывать, уникальность и красоту каждого природного объекта; 
заботиться о здоровом образе жизни; 
заботиться об оздоровлении окружающей природной среды, об улучшении качества 
жизни; 
предвидеть последствия деятельности людей в природе (конкретные примеры); 
улучшать состояние окружающей среды (жилище, двор, улицу, ближайшее природное 
окружение); 
осуществлять экологически сообразные поступки в окружающей природе; 
наблюдать предметы и явления природы по предложенному плану или схеме; 
оформлять результаты наблюдений в виде схем, знаков, рисунков, описаний, выводов; 
ставить опыты с объектами живой и неживой природы. 
 
Метапредметные  результаты 
Обучающиеся смогут: 
осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера; 
планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные 
способы достижения результата; 
понимать причины успеха/неуспеха деятельности и способности конструктивно 
действовать даже в ситуациях неуспеха; 
осваивать начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 
использовать знаково-символических средства представления информации для создания 
моделей объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 
активно использовать речевые средства и средства информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 
задач; 
использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном 
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 
передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями предмета; 
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владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 
по родовидовым признакам, устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, 
строить рассуждения; 
слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования различных 
точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою 
точку зрения и оценку событий; 
определять общую цель и пути её достижения; договариваться о распределении функций 
и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
демонстрировать овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
Личностные результаты. 
Обучающиеся смогут: 
определять и высказывать под руководством педагога основные биологические и 
экологические  понятия; 
делать выбор в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества; 
делать выбор, опираясь на общие для всех простые правила поведения, при поддержке 
других участников группы и педагога. 
 
Формы организации деятельности на занятиях   по данной программе: 
беседа, круглый стол, презентация, ролевая игра, тренинг (выявление и решение 
экологических проблем и задач), праздник, демонстрация, диспут, кинопросмотр, , 
конференция, конкурс, проект, викторина, акция, выпуск стенгазет и боевых листов, 
экскурсия. 
 
Формы учета для контроля и  оценки планируемых результатов освоения программы 
внеурочной деятельности. 
Результативность и целесообразность работы по программе  выявляется с помощью 
комплекса диагностических методик,  в зависимости от тематики и содержания изучаемого 
раздела. В течение учебного года осуществляется пролонгированное наблюдение и анализ 
творческих работ детей.  
Контроль и оценка результатов освоения программы внеурочной происходит путем 
архивирования творческих работ обучающихся, накопления материалов по типу 
«портфолио».  
Формами подведения итогов и результатов реализации программы выступают активное 
участие в подготовке и проведении ежегодных предметных (биолого-экологических) 
«недель» и « декад», традиционных экологических праздников: ярмарка «Золотая осень», 
«День птиц», «День Земли», выставок творческих работ, разработка и проведение 
конкурсных программ, оформление сменных стендов, пополнение оборудования кабинета 
биологии демонстрационными экспонатами и коллекциями, сделанными руками детей из 
собранных на экскурсиях материалов.  Продуктивный  контроль осуществляется в процессе 
организации следующих форм деятельности: викторины; творческие конкурсы; КВНы; 
ролевые игры; школьная научно-практическая конференция с защитой творческих 
проектов, участие в школьных и муниципальных этапах предметных олимпиад.  
Подобная организация учета знаний и умений для контроля и оценки результатов 
освоения программы способствует формированию и поддержанию ситуации успеха для 
каждого обучающегося, а также предоставляет возможности работы в командном 
сотрудничестве, при котором каждый  становится значимым участником деятельности. 
 
Авторская рабочая программа экологического образования социальной направленности с 
учетом ведущих содержательных линий соответствует всем группам требований ФГОС: к 
результатам, структуре и условиям реализации образовательной программы.  
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Курс   опирается на знание обучающихся, полученные ими при изучении естественных 
наук в основной школе и элективных курсов экологической направленности в 5-9 классах.  
Кроме того, данная рабочая программа учитывает особенности расположения Усть – 
Кажинской школы, как сельской и проживание обучающихся в ней школьников в 
непосредственной близи большого разнообразия природных сообществ. А также, 
принимает во внимание необходимость обеспечения начальной подготовки кадров для 
действующего в окрестностях Фрунзенского лесничества и ООО «Фрунзенский лесхоз». 
Цель курса: формирование экологического сознания и экологической ответственности на 
основе изучения фундаментальных положений классической экологии и таких новых 
направлений экологии, как глобальная экология, экология человека и социальная 
экология, предпосылок современных экологических проблем и наметившихся путей их 
решения в соответствии с концепцией устойчивого развития. 
Задачи курса: 
- научить обучающихся уверенно пользоваться экологической терминологией и 
символикой; 
- обеспечить обучающимся возможностъ овладеть знаниями экологических императивов, 
гражданских прав и обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах 
сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; 
- сформировать у обучающихся представление об экологической культуре как условии 
достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об 
экологических 
связях в системе «человек - общество – природа»; 
- познакомить обучающихся со значением экологических знаний для формирования сов- 
ременных научных представлений о мире; 
- создать условия для осознания важности экологических знаний как для формирования 
общего кругозора, так и для развития функциональной грамотности, позволяющих 
человеку 
решать практические задачи; 
- развивать умение обучающихся использовать различные методы изучения живых 
объектов и экосистем: описание, измерение, проведение наблюдений, выявление и оценка 
антропогенных изменений в природе; 
- развивать способность анализировать экологическую информацию, полученную из раз- 
личных источников, а также умение высказывать и аргументировать свою точку зрения с 
позиций знаний экологии; 
- развивать устойчивый интерес к естественно-научным знаниям; 
- создать условия для формирования личностного отношения к экологическим ценностям, 
моральной ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей 
среде. 
Содержание данного курса строится на основе деятельностного подхода. Обучающиеся 
вовлекаются в исследовательскую деятельность, что является условием приобретения 
прочных знаний. Предусматривается использование развивающих, исследовательских, 
личностно ориентированных, проектных и групповых педагогических технологий, а также 
проведение региональных модулей, обеспечивающих конкретную деятельность 
обучающихся по изучению и сохранению природы родного края, по защите и укреплению 
своего здоровья, наблюдению и оценке состояния окружающей среды и проведение 
эколого-просветительских мероприятий. 
  
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Экос.Экология»: составлена на 
основе следующих пособий: 
Н.М. Мамедов, И.Т. Суравегина,  «Экология» учебник для 10 класса 
общеобразовательных организаций. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2016г; 
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Программа курса «Экология» 10-11 классы. Базовый уровень/ авт-сост. Н.М. Мамедов, 
И.Т. Суравегина. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2014г. 
Рабочая программа к учебнику Н.М. Мамедова, И.Т. Суравегиной  «Экология» для 10 кл. 
общеобразовательных организаций (базовый уровень)/авт.-сост. Н.М. Мамедов, И.Т. 
Суравегина. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2014г. 
Экология. Электронное учебное пособие для 10-11 классов (под ред.А.К.Ахлебинина, 
В.И.Сивоглазова), М.: Дрофа; 
Биология, 1С: Репетитор, электронное пособие для старшеклассников и абитуриентов;  
Место предмета в учебном плане 
На изучение курса «Экос.Экология» на базовом уровне в 10 – 11 клaccах 
общеобразовательных учреждений, согласно Федеральному государственному 
образовательному стандарту среднего (полного) общего образования, отводится 70 часов   
 
Планируемые результаты курса внеурочной деятельности «Экос.Экология»   
10 класс  
Обучающийся научится: 
 - характеризовать общие экологические закономерности, их практическую значимостъ; 
 - применять методы экологической науки для изучения общих экологических 
закономерностей: наблюдать и описывать экосистемы своей местности; 
- использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению 
общих экологических закономерностей, свойственных живой природе; приводить 
доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять существенные 
признаки эко- 
систем и экологических процессов; 
 - ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 
деятельности человека в природе, полyчаемую из разных источников; 
 - анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах u 
биосфере; 
 - аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 
экологических проблем. 
 

 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ЭКОС. Экология» 1О КЛАСС (35 ч) 
Материал курса разделён на три главы. 
Глава «Введение» раскрывает становление экологии и особенности экологического 
познания. Экологические поиски определяются уровнем, внутренней логикой развития 
науки, а также внешними факторами - потребностями, ценностно-мировоззренческими 
установками. Системное познание и моделирование представлены как теоретические 
методы познания экологических закономерностей. 
В главе «Биосфера - глобальная экосистема»  содержатся сведения об учении В.И. 
Вернадского о биосфере, о современных концепциях биосферы, о живом веществе, 
которое выполняет важнейшие функции саморегуляции на нашей планете. Биосфера как 
экосистема 
высшего порядка формирует облик планеты, реализует её связи с космосом. 
Биоразнообразие биосферы и проблема его сохранения рассмотрена как составная часть 
проблемы охраны окружающей среды.  
Глава «Экосистемы биосферы» посвящена познанию объективных закономерностей, 
обеспечивающих устойчивость и продуктивность экосистем, которые являются 
необходимым условием формирования экологической ответственности у школьников. 
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Показаны круговороты вещества и потоки энергии в природных сообществах, роль в этих 
процессах трофических уровней, различных царств живых организмов. 
 
Глава 1. Введение (6 ч) 
Значение экологических знаний для современного человека. История развития 
экологических представлений, экологическое познание как вариант системного познания. 
Ведущие общеэкологические понятия, моделирование как метод изучения экосистем. 
Основные понятия: экология, экосистема, экологический подход, экологическое 
взаимодействие, экологическое противоречие, экологическое развитие, экологическая 
устойчивость, моделирование. 
Персоналии: Ч. Дарвин, Э. Геккелъ, В.И. Вернадский, А. Тенсли, В.Н. Сукачёв, И. 
Ньютон, 
Н.Н. Моисеев, Д. Медоуз. 
 
Глава 2. Биосфера - глобальная экосистема (12 ч) 
Биосфера. Вещество биосферы. Абиотические компоненты биосферы. Космическая и 
планетарная среда биосферы, связь с геосферами. Экологические взаимодействие живого 
вещества. Генетическое разнообразие в биосфере. Функции биоразнообразия в биосфере. 
Биогеохимический круговорот как системное свойство биосферы. Эволюционно-
экологическая необратимость. Саморегулирование биосферы. Принцип предельно 
допустимой нагрузки. 
Экологический императив. Изменение биосферы под влиянием деятельности человека. 
Под- 
держание устойчивости биосферы. 
Основные понятия: биосфера, живoe вещество, косное вещество, геосферы, трофические 
взаимодействия, биоразнообразие, биогеохимическuй круговорот веществ, биосферный 
гомеостаз, антропогенная нагрузка. 
Персоналии: С.Н. Виноградский, А.Л. Чижевский, К.А. Тимирязев, Д.И. Ивановский, 
В.И. Вернадский. 
 
Глава 3. Экосистемы биосферы (15 ч) 
Экосистемы. Биомы биосферы. Температура воздуха и количество осадков - 
лимитирующие факторы экосистем. Общие признаки наземных и водных экосистем, 
трофические взаимодействия, трофическая цепь, трофический уровень. Экологические 
пирамиды: пирамида биомассы, чисел, энергии. Популяция. Возрастная, половая 
структура популяций. Территориальность. Популяционные (биотические) 
взаимодействия. Продуктивность экосистем. Устойчивость популяций. Принцип Ле 
Шателье - Брауна. Круговорот веществ – системное свойство экосистемы. Изменение 
экосистем. Сукцессии первичные и вторичные. Принципы устойчивого 
функционирования экосистем. 
Основные понятия: биоценоз, биогеоценоз, экосистема, биом, цепь питания, 
экологическая пиpaмидa, популяция, экологическая нишa, иерархия, биотические 
отношения, круговорот веществ, сукцессия. 
Персоналии: А. Гумбольд,  Ю.Либих, В. Иогансен, В.И. Вернадский, Ю.Одум, Г. Гаузе. 
Заключение (2 ч) 
Обобщение и систематизация знаний. 
 
Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности  «Экос. 
Экология»   11 класс  
Выпускник научится: 
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 - характеризовать сущность и особенности биосферы, природных сообществ, 
экологические связи человека, динамику отношений в системе «человек-природа-
общество», экологические проблемы, смысл концепции устойчивого развития; 
 - применять методы экологических наук для изучения экосистем, антропоэкосистем: 
проводить наблюдения, ставить экологические эксперименты и объяснять их результаты, 
наблюдать 
и описывать экологические взаимодействия в природе, экосистемы своей местности, связи 
человека и природы; 
 - использовать исследовательскую и проектную деятельность при изучении 
взаимодействий живых организмов и человека со средой обитания (сравнивать разные 
экосистемы, приводить до- 
казательства необходимости защиты природной среды, выявлять особенности воздействия 
человека на среду обитания, причины возникновения экологических проблем; 
 - ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об 
экологических взаимодействиях живых организмов, человека со средой обитания, 
полyчаемую 
из разных источников; рассматривать последствия влияния деградации природной среды 
на здоровье человека, прогнозировать возможные последствия деятелъности человека в 
природ- 
ной среде. 
 
Выпускник получит возможность научиться: 
 - ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 
живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, 
экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение) и человеку, его 
будущему; 
 - осознанно выбирать и соблюдать целевые и смысловые установки в своих действиях и 
поступках по отношению к живой природе, к здоровью своему и окружающих, согласно 
концепции устойчивого развития; 
 - выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и 
биосфере, путях решения экологических проблем, влиянии факторов риска на здоровье 
человека; 
 - аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных, 
региональных, локальных экологических проблем; 
 - находить информацию об экосистемах, антропоэкосистемах, социоэкосистемах в 
научно-популяной литературе, словарях и справочниках,  уметь анализировать, оценивать 
её. 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА внеурочной деятельности  «Экос. Экология»   
11 КЛАСС (35 ч) 

 
Материал курса разделён на три главы. 
В главе «Человек в биосфере» представлен предмет экологии человека - целостное 
изучение взаимодействий человека с окружающей природной и социальной средой. 
Особый предмет 
экологии человека - здоровье. Здоровье человека представлено как системная 
характеристика человека, как функции от генетических и социоприродньrх факгоров. 
Ведущая идея главы - 
о сопричастности здоровья человека космическим и планетapным процессам. 
Глава «Экология общества» посвящена социоэкосистемам. Теоретические и практические 
задачи их изучения связываются с установлением таких отношений между обществом и 
природой, 
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которые, сохраняя богатство природных систем и их продуктивностъ, обеспечивали бы 
устойчивое развитие цивилизации. Поиск способов гармонизации отношений общества с 
природой выступает индикатором уровня экологического сознания и мышления. 
В содержании главы «На пути к новой цивилизации» oтраженa взаимосвязь общества, 
природы и техники в рамках единого целого, регyлятивный, нормативный характер 
экологического знания по отношению к деятельности человека. Новая цивилизация 
проектируется с позиций концепции устойчивого развития. 
 

Глава 1. Человек в биосфере (12 ч) 
 
Природа и сущность человека. Естественные и социальные (культурные) признаки 
человека. Взаимодействие человека со средой как основа его жизнедеятельности. Климат, 
погода, ландшафт, комфортные для человека. Адаптивные морфофизиологические 
признаки человека. Конститyция человека разных зон обитания. Биологические ритмы в 
жизни человека. Природное и социальное время. Стрессы и стресс-реакции. Особенности 
адаптаций человека к экстремальным условиям Крайнего Севера, высокогорья, 
невесомости. Загрязнения среды. Опасные факторы: излучения,тякёлые металлы,  
ядохимикаты. Продолжительность жизни человека. Здоровье. Здоровый образ жизни. 
Образ жизни и долголетие. 
 
основные понятия 
Адаптация; природа человека: биологическая, социальная; среда обитания человека; 
факторы среды; ландшафты: естественные, искусственные; звуковой ландшафт; 
метеочувствительность; индивидуальное развитие; конституция; биологические ритмы; 
единая колебательная система; восприятие времени; время: природное, социльное; стресс; 
стресс-реакция, «органы-мишени»; фазы развития стресс-реакции: аварийная, переходная, 
устойчивости; невесомость; «детренированность сердечно-сосудистой системы»; 
реадаптация; загрязнение; аллергия; 
рождаемость; смертность; биологический возраст; старость; продолжительность жизни; 
образ жизни; двигательная активность; культура питания; долголетие; принцип 
доминанты. 
 
персоналии 
Лев Александрович Зильбер, Карл Бергман, Ганс Селье, Александр Леонидович 
Чижевский, Даниэль Бове, Илья Ильич Мечников, Алексей Алексеевич Ухтомский. 

Глава 2.  Экология общества (12 ч) 
Социальная экология. Взаимодействие общества и природы. Особенности освоения 
человеком природы. Исторические этапы взаимодействия общества и природы, 
техническое освоение 
природы. Становление социоэкосистем, Противоречия социоэкосистем и сущность 
экологических проблем. Народонаселение. Демографическая история и пути решения 
демографических проблем. Истощение ресурсов и энергетический кризис. Загрязнение 
среды как глобальная проблема. Культурно-исторические истоки экологического кризиса. 
Отношение к природе в культуре разных народов. Биосферные функции человека. Учение 
о ноосфере. Законы социальной экологии как нормативы человеческой деятельности. 
 
основные понятия 
Принцип Ле Шателье-Брауна; теория биотической регyляции окружающей среды; 
социальная экология; техносфера; этапы взаимодействия природы и общества: биогенный 
(адаптационный), аграрный, индустриальный, постиндустриальный (информационно-
экологический) ; социальные системы; территориальная организация населения; 
социоэкосистемы; динамическое равновecиe; деградация экосистем; экологический 
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кризис; экологические проблемы; народонаселение; воспроизводство населения; 
демографическая революция; демографический взрыв; природные ресурсы: исчерпаемые, 
практически неисчерпаемые; исчерпаемые ресурсы: возобновимые, невозобновимые; 
альтернативные источники энергии; загрязнение среды; экологическая 
безопасность; тотемизм; язычество; мировые peлигии; биосферная функция человечества; 
ноосфера; coциальная экология; законы экорегресса; законы экоразвития 
 
персоналии 
Виктор Георгиевич Горшков, Леонардо да Винчи, Томас Мальтус, Протагор, Аристотель, 
Владимир Иванович Вернадский, Эдуард Леруа, Пьер Тейяр де Шарден, Барри Коммонер. 
 

Глава 3. На пути к новой цивилизации (9 ч) 
Альтернативные пути развития цивилизации. Глобалистика, исследования «Римского 
клyба». Концепция устойчивого развития. Культура и мораль новой цивилизации, 
Политическая 
экология. Экологическое право на пути защиты интересов людей.. Экологический 
мониторинг и экологическая информатика. Экологические подходы к экономике 
постиндустриального общества. Пути гармонизации взаимодействия техносферы и 
биосферы. Безотходное и экологическое производство. Замкнутые технологические 
циклы. Биотехнология и оздоровление окружающей среды. Экологический смысл 
освоения космоса. 
 
основные понятия 
Глобализация и глобалистика; концепция устойчивого развития; экологическая кyльтура; 
культура устойчивого развития; экологическая этика; политика; экологическое право; 
право устойчивого развития; экологическая информация; экологический мониторинг; 
социоэкоинформатика; социально-экологический мониторинг; экономика; экологические 
потребности; инженерная экология; техносфера; экологизация; нейтрализующая 
технология; технология замкнутых производственных циклов; безотходная и 
малоотходная технологии; биотехнология; генная 
инженерия; клеточная инженерия; освоение космоса, 
 
 Тематическое планирование  курса внеурочной деятельности «Экос.Экология»    
10 класс  
№ п/п Наименование разделов Количество часов 
1 Введение 6 ч 
2 Биосфера – глобальная экосистема 12 ч 
3 Экосистемы биосферы 15 ч 
4 Заключение 2 ч 
 Итого 35 ч 

 
 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Экос.Экология» 11 
класс 

№ п/п Тема Количество часов 
1 Человек в биосфере 12 
2 Экология общества 12 
3 На пути к новой цивилизации 9 
 Итого 35 
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II.2.34. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Баскетбол» 
для учащихся 10-11 класса  
(спортивно-оздоровительное направление) 
Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельнсти «Баскетбол» 
Личностные результаты 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе спортивно-
оздоровительной деятельности; 

• развитие эстетического и этического сознания через освоение культуры движения и 
культуры тела; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни, духовно-
нравственной культуры, чувства толерантности и ценностного отношения к физической 
культуре, как составной и неотъемлемой части общечеловеческой культуры. 

Планируемые метапредметные результаты 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные) 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся сможет: 

• самостоятельно определять цели и задачи своего обучения, развивать мотивы и 
интересы своей деятельности; 

• планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 
способы решения задач; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 
рамках предложенных условий, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 

• осуществлять самоконтроль, самооценку, принимать решения и осознанно делать 
выбор в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся сможет: 

• определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение и делать 
выводы; 

• владеть культурой активного использования информационно - поисковых систем. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся сможет: 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение; 

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 
деятельности. 

Содержание курса внеурочной деятельности «Баскетбол» 
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10-11 классы 

Развитие баскетбола в России: Игра в баскетбол (теория) 

Гигиенические сведения и меры безопасности на занятиях: Игра в баскетбол. 

Ведение мяча с обводкой стоек (через 3 м). Отрезок 15 м. туда и обратно 

Общая и специальная физическая подготовка: 

Единая спортивная классификация.. Игра в баскетбол 

ОФП. Челночный бег 3х10м с ведением мяча (сек). 

Совершенствование техники передвижения при нападении. 

Учебная игра. Бросок в кольцо после ведения мяча (из 10 попыток). 

Тактика нападения. Индивидуальные действия с мячом и без мяча. Учебная игра. 
Штрафной бросок (из 10 бросков). 

Броски мяча в стенку с 3м и ловля после отскока за 30 сек (количество раз).Учебная 
игра. 

Техника передвижения приставными шагами. Учебная игра. 

Костно- мышечная система, ее строение, функции. 

Индивидуальные действия при нападении с мячом и без мяча. Учебная игра. 

Гигиенические основы режима труда и отдыха юных спортсменов. ОФП. Учебная игра. 

Совершенствование техники передвижений. 

Специальная физическая подготовка. Учебная игра. 

Выбор способа ловли в зависимости от направления и силы полета мяча. Учебная игра. 

Взаимодействие двух игроков - «заслон в движении». Учебная игра. 

Предупреждение инфекционных заболеваний при занятиях спортом. Сочетание 
выполнения различных способов ловли мяча в условиях жесткого сопротивления. Учебная 
игра. 

Взаимодействие трех игроков - «скрестный выход». Учебная игра. 

Чередование упражнений на развитие специальных физических качеств. Учебная игра. 

Гигиенические требования к питанию юных спортсменов. ОФП 

Учебная игра. 

Скрытые передачи мяча под рукой, из-за спины, из-за спины в пол. СФП. Учебная игра. 

Применение изученных взаимодействий в условиях позиционного нападения. Учебная 
игра. 

Применение изученных взаимодействий в условиях личного прессинга. Учебная игра. 

Восстановительные мероприятия в спорте. Инструкторская и судейская практика. 
Учебная игра 
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Бросок мяча над головой (полукрюк, крюк). 

СФП. Учебная игра. 

Систематический врачебный контроль за юными спортсменами. ОФП. Командные 
действия в нападении. Учебная игра. 

Применение изученных способов ловли, передач, ведения, бросков в зависимости от 
ситуации на площадке. Инструкторская и судейская практика. Учебная игра. 

Самоконтроль в процессе занятий спортом. 

Ведение мяча с поворотом кругом. 

ОФП. Учебная игра. 

Сочетание выполнения бросков мяча из различных точек в условиях жесткого 
сопротивления. Учебная игра. 

Выбор места и момента для борьбы за отскочивший от щита мяч при блокировке. 
Учебная игра. 

Основы техники и тактики игры: 

Взаимодействие двух игроков «подстраховка». 

Многократное выполнение технических приемов. Учебная игра. 

Общая характеристика спортивной тренировки. 

ОФП. Совершенствование техники передачи мяча. Учебная игра. 

Сочетание способов передвижения с выполнением различных технических приемов в 
усложненных условиях. Учебная игра. 

Действия одного защитника против двух нападающих. СФП. Учебная игра. 

Ведение мяча с изменением направления движения. Учебная игра. 

Применение изученных защитных стоек и передвижений в зависимости от действий и 
расположения нападающих. Учебная игра. 

Многократное выполнение технических приемов и тактических действий. Учебная 
игра. 

Система зонной защиты 2 - 3, 2 - 1 - 2. 

Учебная игра. 

Учебная игра с применением ранее изученных элементов: 

Учебная игра с применением ранее изученных элементов. 

Ведение мяча с обводкой стоек (через 3 м). Отрезок 15 м. туда и обратно 

Учебная игра с применением ранее изученных элементов. 

Челночный бег 3х10м с ведением мяча (сек). 

Учебная игра с применением ранее изученных элементов. 
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Штрафной бросок (из 10 бросков). 

Учебная игра с применением ранее изученных элементов. 

Бросок в кольцо после ведения мяча (из 10 попыток). 

Учебная игра с применением ранее изученных элементов. 

Броски мяча в стенку с 3м и ловля после отскока за 30 сек (количество раз). 

Игры и соревнования 

Формы организации и виды деятельности: игра, школьные спортивные турниры, 
соревнования. 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Баскетбол» 10-11 
классы 

№ Тема Кол-во 
часов 

1. Развитие баскетбола в России 1 
2. Гигиенические сведения и меры безопасности на занятиях 1 
3. Общая и специальная физическая подготовка 18 
4. Основы техники и тактики игры 8 
5. Учебная игра с применением ранее изученных элементов 3 
6. Игры и соревнования 4 
 

II.2.35. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Спортивные игры» 10-
11 класс  
(спортивно-оздоровительное направление) 
 Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Спортивные игры» 

Результаты освоения содержания  курса «Спортивные игры» определяют те итоговые 
результаты, которые должны демонстрировать школьники по завершении обучения по 
данному курсу. 

Результаты освоения программного изучения данного курса оцениваются по трём 
базовым уровням, исходя из принципа «общее – частное – конкретное» и представлены 
метапредметными, предметными и личностными результатами. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 
качественных универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном 
применении знаний и умений в познавательной и предметно – практической деятельности. 
Приобретённые на базе освоения содержания курса «спортивные игры», в единстве с 
освоением программного материала других образовательных дисциплин, таких как 
окружающий мир, литературное чтение, русский язык, музыка, математика, технология и 
др., универсальные способности потребуются как в рамках образовательного процесса 
(умение учиться), так и в рамках реальной повседневной жизни учащихся. 

В области познавательной культуры: 

• понимание подвижной игры как явления культуры, способствующего развитию 
целостной личности человека, сознания и мышления, физических, психических и 
нравственных качеств; 
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• понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации 
человека, расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и 
обеспечивающего долгую сохранность творческой активности; 

• понимание подвижной игры как средства организации здорового образа жизни, 
профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения. 

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. 

 В области трудовой культуры: 

• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению 
новых знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения заданий; 

• поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной 
деятельности, активное использование знаний физической культуры для профилактики 
психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: 

• восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными 
образцами и эстетическими канонами, формирование физической красоты с позиции 
укрепления и сохранения здоровья; 

• понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных 
двигательных умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической 
привлекательностью; 

• восприятие спортивного соревнования как культурно–массового зрелищного 
мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов 
общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры:  

• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 
проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

• владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты 
совместной деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

• владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 
собственную точку зрения, доводить её до собеседника. 

 В области физической культуры: 

• владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений, 
активное их использование в игровой спортивно – оздоровительной деятельности; 

• владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 
физического развития и физической подготовленности, использование этих показателей в 
организации и проведении самостоятельных форм игровых занятий. 

В области этической культуры: 

• способность самостоятельно использовать изученные упражнения для 
формирования правильной осанки и телосложения в зависимости от индивидуальных 
особенностей физического развития; 
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• способность самостоятельно организовать и провести игру 
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного курса 
«Национальные спортивные игры». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах 
двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении практических 
задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных игровых занятий. 
Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в различных областях 
культуры. 

 В области познавательной культуры: 

• знания по истории и развитию русских народных игр и игр других народов мира о 
положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

• овладение умениями организовать здоровье сберегающую жизнедеятельность 
(оздоровительные мероприятия, подвижные игры и др.); 

• знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой 
вредных привычек. 

• формирование навыков систематического наблюдения за своим физическим 
состоянием, развитием основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 
координации, гибкости, воли.) 

 В области нравственной культуры: 

• способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных 
игровых занятий, доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся, 
независимо от особенностей их здоровья, физической подготовленности; 

• умение оказывать помощь занимающимся 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. 

 В области трудовой культуры: 

• способность преодолевать трудности в полном объёме; 
• способность организовывать самостоятельные игровые занятия, обеспечивать 

безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды. 
 В области эстетической культуры:  

• способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и 
осанки (роста, массы тела и др.), объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми 
нормами и представлениями; 

• способность использовать полученные знания для формированию культуры 
движений, координации, пластики;  

• освоение правил режима питания, режима дня и режима физических нагрузок для 
овладения умениями организовывать здоровье сберегающую жизнедеятельность (режим 
дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.) 
В области коммуникативной культуры: 

• способность интересно и доступно передавать знания, полученные на занятиях 
учебного курса «Национальные спортивные игры», грамотно пользоваться полученными 
понятиями; 
• способностьчестно осуществлять судейство игр. 

В области физической культуры: 
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• способность регулировать величину спортивной нагрузки в зависимости от 
индивидуальных особенностей организма. 

Личностные: 

• формирование основ общекультурной и российской гражданской идентичности как 
чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на 
себя ответственность; 

• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 
конструктивных стратегий совладения и умения мобилизовать свои личностные и 
физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

• освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 
Формируемые УУД на занятиях: 

личностные: способность к саморазвитию, мотивация к познанию, личностная позиция, 
российская и гражданская идентичность; ценностные установки, нравственная ориентация, 
личностная само рефлексия, ценностные установки, нравственная ориентация; извлечение 
информации, ориентирование в своей системе знаний; 

регулятивные: умение понять свои интересы, увидеть задачу, выразить её словесно, 
соотнесение результата своей деятельности с целью и оценка его, преодоление трудностей, 
сверяясь с целью и планом, поправляя себя при необходимости, если результат не 
достигнут; контроль, коррекция, оценка ;аргументация своего мнения и позиции в 
коммуникации; учет разных мнений; использование критериев для обоснования своего 
суждения; 

познавательные: : извлечение информации; ориентирование в своей системе знаний; 
способность к саморазвитию, мотивация к познанию; личностная позиция, российская и 
гражданская идентичность; анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия; планирование; 
целеполагание; умение делать предварительный отбор источников информации для поиска 
нового знания, добывать новые знания из различных источников, анализировать, обобщать, 
классифицировать, сравнивать, выделять причины и следствия, преобразовывать 
информацию из одной формы в другую, выбирая наиболее удобную; 

коммуникативные: донесение своей позиции до других, владея приёмами 
монологической и диалогической речи, понимание позиции других взглядов, интересов, 
умение договариваться с другими, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того чтобы 
сделать что-то сообща; планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками;  

 
Общая характеристика курса внеурочной деятельности «Спортивные игры» 

Подвижные игры ценны как в физическом, так и педагогическом аспектах. Бег для 
ребёнка является естественным движением, знакомым с раннего детства. Он важнейшее 
средство для развития координации движений. 

Разнообразные действия играющих оказывают благотворное влияние на сердечно – 
сосудистую, дыхательную опорно –двигательную, нервную и другие системы организма. 
Игры способствуют общему развитию и укреплению мышц, а также улучшению обмена 
веществ. Игры с элементами корригирующей гимнастики улучшают осанку. Наличие в 
играх движений способствует максимальной разгрузке центров головного мозга. 
Удовольствие, доставленное игрой, не только даёт отдых уставшему организму, нервной 
системе, но и активизирует жизнедеятельность, увеличивает работоспособность. Учебный 
курс «спортивные игры» направлен на решение следующих задач: 
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1. закрепление и повторение пройденного программного материала на уроках 
физической культуры, в изменённых условиях и ситуациях; 

2. повышение эмоционального тонуса детей; 
3. развитие умений взаимодействовать друг с другом; 
4. формирование навыков общения в коллективе сверстников; 
5. воспитание у детей уважения друг к другу в процессе игры. 
Данный курс тесно связан с такими предметами как русский язык, литературное чтение, 

окружающий мир, музыка, технология, ИЗО и является неразрывным звеном в освоении 
основной образовательной программы основного общего образования. 

 Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Спортивные игры» 
 10 класс 
№ п/п Разделы программы Кол-во часов 

1 Знания о спортивных играх В процессе урока 

2 Футбол 3 

3 Баскетбол 13 

4 Волейбол 9 

5 Лапта 9 

Итого 34 
 
Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Спортивные игры» 
 11 класс 
№ п/п Разделы программы Кол-во часов 

1 Знания о спортивных играх В процессе урока 

2 Футбол 3 

3 Баскетбол 13 

4 Волейбол 10 

5 Лапта 8 

Итого 34 
 

II.2.36. Рабочая программа   курса внеурочной деятельности «Твой выбор» (10-11 
классы) 
 (Общекультурное направление) 

Планируемые результаты освоения    курса внеурочной деятельности «Твой выбор» 
10-11  класс 

• Личностные результаты: 

• - непрерывное духовно-нравственное развитие, реализация творческого 

потенциала в социально ориентированной, общественно-полезной деятельности на основе 

традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания; 
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• - воспитание уважительного отношение к труду, интерес к профессиям, 

желание овладеть какой-либо профессиональной деятельностью; 

• - формирование поведенческих навыков трудовой деятельности, 

ответственность, дисциплинированность, самостоятельность в труде. 

• Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности 

является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

• Регулятивные УУД 

• - высказывать своё предположение (версию),  работать по плану. Средством 

формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения 

нового материала. 

• - давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. Средством 

формирования этих действий служит технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

• Познавательные УУД 

• - перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

• - преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

• Коммуникативные УУД 

• - доносить  свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи.  

• Предметными результатами обучающихся изучения программы 

«Профориентация» являются: 

• – усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений, характерных для природной и социальной действительности (в 

пределах изученного); 

• –сформированность целостного, социально-ориентированного взгляда на 

окружающий мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

• – владение базовым понятийным аппаратом, необходимым для получения 

дальнейшего образования в области естественно-научных и социально-гуманитарных 

дисциплин; 

• – владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи в окружающем мире природы и социума; 
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• – овладение основами экологической грамотности, элементарными 

правилами нравственного поведения в мире природы и людей, нормами 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. 

Содержание курса внеурочной деятельности «Твой выбор»  10   класс 

 Раздел 1. Основы профессионального и жизненного самоопределения (5 ч) 

Введение в курс «Твой выбор». Основы жизненного и профессионального 
самоопределения. Сущность и структура процесса профессионального самоопределения и 
развития. Значение, ситуация и правила выбора профессии. Типичные ошибки при выборе 
профессии.  

Раздел 2. Мир труда и профессий (5 ч) 

Профессия и специальность: происхождение и сущность. Многообразия мира труда. 
Классификация профессий. Формула профессии. Профессиональная деятельность и 
карьера человека. Рынок труда и его требования к профессионалу.  

Раздел 3. Человек и профессия (13 ч) 

Профессионально важные качества личности. Интересы и склонности. Мотивы выбора 
профессии. Ценностные ориентации и их роль в профессиональном самоопределении. 
Особенности психических процессов и выбор профессии. Темперамент и выбор профессии. 
Характер и выбор профессии. Роль способностей в профессиональной деятельности. Тип 
личности и выбор профессии. Здоровье и выбор профессии. Профессиональная 
пригодность и самооценка.  

Раздел 4. Слагаемые успеха в профессиональном самоопределении (11 ч) 

Анализ профессиональной деятельности. Профессиональные пробы и творческие проекты. 
Профильное обучение предпрофильная подготовка. Пути получения профессионального 
образования. Профессиональная консультация. Профессиональное саморазвитие и 
самовоспитание. Готовность к профессиональному самоопределению. Творческий проект 
«Мой выбор»: разработка и оформление. Защита творческих проектов «Мой выбор».  

Содержание курса внеурочной деятельности «Твой выбор»   11 класс 

I. Введение в предмет. – 1ч. 

Цель, задачи и содержание курса – 1ч. 

Цель, задачи и содержание курса “Правильный выбор”. Общее представление о психологии 
как науке, изучающий внутренний психологический мир человека. Принципы 
психодиагностики: конфиденциальность, искренность, добровольность. Понятие 
“профессиональное самоопределение». Выработка норм группового взаимодействия. 

II. Мой психологический портрет – 24 ч. 

1. Тип мышления и выбор профессии – 1ч. 

Общее представление о мышлении и его особенностях. Виды и типы мышления. 
Мыслительные операции. Роль мышления в профессиональной деятельности. Условия 
развития мышления. Опросник типа мышления. 

2. Память. Процессы и виды памяти – 1ч. 
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Общее представление о памяти. Основные процессы памяти. Виды памяти и их роль в 
различных видах профессиональной деятельности. Условия развития памяти. Методика 
“Пиктограмма” . 

3. Внимание. Виды и основные свойства внимания – 1ч. 

Общее представление о внимании. Наблюдательность как профессионально важное 
качество. Условия развития внимания. Значение некоторых видов внимания в 
профессиональной деятельности. Развитие распределения, концентрации и устойчивости 
внимания. 

4. Эмоциональное состояние и приемы саморегуляции – 1ч. 

Эмоции и чувства, их функции в профессиональной деятельности. Тест эмоций (опросник 
Басса-Дарки в модификации Резапкиной Г.В.). Положительные и отрицательные эмоции. 
Способы эмоциональной саморегуляции.  Стрессоустойчивость 

5. Влияние темперамента на профессиональное самоопределение – 1ч. 

Общее представление о темпераменте. Психологическая характеристика основных типов 
темперамента, особенности их проявления в учебной и профессиональной деятельности. 
Тест Айзенка . Формула темперамента.  

6. Способности – 6ч. 

Способности к практическим видам деятельности. Способности к интеллектуальным видам 
деятельности. Способности к профессиям социального типа. Способности к офисным 
видам деятельности. Способности к предпринимательской деятельности. Эстетические 
способности. 

III. Мир профессий – 3 ч. 

1.Общий обзор классификации профессий. Формула профессий – 2ч. 

Общее понятие о профессии, специальности, должности. Четырехъярусная классификация 
профессий. Формула профессии. Методика “Формула профессии” (Н.С. Пряжников). Игра 
“Аукцион». 

2. Требования профессий к человеку – 1ч. 

Типы профессий и психологические требования к ним. Способы развития профессионально 
важных качеств. 

IV. Мои перспективы – 3ч. 

1.Уровень готовности к профессиональному самоопределению  – 1ч. 

Анкета по жизненному и профессиональному самоопределению учащихся 8-9-х классов. 
Методика «Профессиональное самоопределение личности» (модификация методики 
Д.Холланда). 

2. Стратегия выбора профессии и дальнейшего образовательного маршрута – 1ч. 

Факторы, влияющие на правильный выбор профессии. Жизненный план. 
Профессиональный план. Схема личного профессионального плана. 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Твой выбор»  

10класс 
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№ п/п 
Название темы раздела, урока, внутри предметного 
модуля 

Название темы раздела, 
урока, внутри 
предметного модуля 

1. 
Раздел 1. Основы профессионального и 
жизненного самоопределения  5 

2. Раздел 2. Мир труда и профессий  5 

3. Раздел 3. Человек и профессия  13 

4. 
Раздел 4. Слагаемые успеха в профессиональном 
самоопределении  11 

 ВСЕГО: 34 ч. 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Твой выбор»  

11класс 

№ п/п 
Название темы раздела, урока, внутри 
предметного модуля 

Название темы раздела, 
урока, внутри 
предметного модуля 

1 Введение в предмет 4 

2 Мой психологический портрет 24 

3 Мир профессий 3 

4 Мои перспективы 3 

 ВСЕГО: 34 ч. 

 

II.2.37. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Моя будущая 
профессия» 10-11 класс 

(общекультурное направление) 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности. 
Личностные результаты: 
– 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; 
– 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; 
– 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; 



 

336  

– 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; 
Метапредметные: 
Регулятивные универсальные учебные действия 
-самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 
определить, что цель достигнута; 
-оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 
собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 
морали; 
- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 
жизненных ситуациях; 
- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 
для достижения поставленной цели; 
- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 
материальные и нематериальные затраты;  
- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 
поставленной цели; 
- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 
Познавательные универсальные учебные действия 
- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 
развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 
познавательные) задачи; 
- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать 
и фиксировать противоречия в информационных источниках; 
- 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 курса 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 
- 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; 
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- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 
(устных и письменных) языковых средств; 
- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 
фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 
оценочных суждений. 
Предметные результаты: 
По окончании программы старшеклассники должны овладеть: 
- знаниями о профессиональном самоопределении, о требованиях к составлению личного 
профессионального плана; 
- правилами выбора профессии и сведениями о путях получения профессионального 
образования; 
- понятиями об интересах, мотивах и ценностях профессионального труда, а также 
психофизиологических и психологических ресурсах личности в связи с выбором 
профессии; 
- понятиями темперамента, черт характера, самооценки, эмоционально-волевой сферы, 
типов нервной системы; 
- знаниями о рынке профессионального труда и образовательных услуг; 
- способами выхода из конфликтных и проблемных ситуаций, связанной с выбором 
профиля и пути продолжения образования; 
- способностью объективно оценивать свои индивидуальные возможности в соответствии 
с избираемой деятельностью; 
- умениями ставить цели и планировать действия для их достижения, 
самосовершенствоваться в учебной и трудовой деятельности; 
- способностью анализировать профессиограммы, информацию о профессиях (по общим 
признакам профессиональной деятельности), а также о ситуации на рынке 
профессионального труда в городе, районе, области, стране. 
        Курс внеурочной деятельности связан с такими предметами  как Технология, 
обществознание. 
Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 
деятельности. 

Профессия и специальность: происхождение и сущность. Многообразие мира 
профессий (2 часа). 
Предмет и задачи курса. Происхождение труда. Разделение труда. Мануфактура. Крупная 
машинная индустрия. Постиндустриальное общество. Современные формы разделения 
труда: международное, отраслевое, технологическое, функциональное, профессиональное, 
специальное. Сущность понятий «профессия», «специальность», «специализация», 
«квалификация», «должность». Основные характеристики профессий. Важность выбора 
профессии в жизни человека.  
Классификация профессий по Е.А. Климову: типы профессий, требования профессии к 
человеку. Характеристика труда: содержание, характер, процесс и условия труда. Функции 
человека в процессе труда. Готовность к труду. Предмет труда. Средство труда. Продукты 
трудовой деятельности. Сферы, отрасли и секторы экономики. Сферы материального и 
нематериального производства. Отрасль труда. Предпринимательство как сфера трудовой 
деятельности. Цель, значение, формы предпринимательства. 
Формирование теоретических представлений и понятий, связанных с миром профессий.  
Формула профессии. Понятие профессиограммы. Типы профессиограмм. 
Форма организации занятий: лекция, дискуссия, работа в малых группах, мозговой штурм. 
Диагностические методики: ДДО. 
Профориентационная игра: «Ассоциации». 
Развивающие процедуры: обсуждение результатов диагностических тестов. 
Характеристика профессий типа «Человек – человек» (1 час). 
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Характеристика профессий типа «человек-человек». Подтипы профессий типа «человек-
человек». Понятие «профессионально важные качества» (ПВК). ПВК профессий типа 
«человек-человек». Анализ характеристик профессий различных подтипов типа «человек-
человек». 
Характеристика профессий типа «Человек – техника» (1 час). 
Характеристика профессий типа «человек-техника» ПВК профессий типа «человек-
техника». Анализ характеристик профессий различных подтипов типа «человек-техника». 
Характеристика профессий типа «Человек – знаковая система» (1 час). 
Характеристика профессий типа «человек – знаковая система» ПВК профессий типа 
«человек - знаковая система». Анализ характеристик профессий различных подтипов типа 
«человек - знаковая система». 
Характеристика профессий типа «Человек – природа» (1 час). 
Характеристика профессий типа «человек-природа» ПВК профессий типа «человек-
природа». Анализ характеристик профессий различных подтипов типа «человек-природа». 
Характеристика профессий типа «Человек – художественный образ» (1 час). 
Характеристика профессий типа «человек - художественный образ» ПВК профессий типа 
«человек – художественный образ». Анализ характеристик профессий различных подтипов 
типа «человек - художественный образ». 
Экскурсии на предприятия, в учреждения с. Купанское. Знакомство с профессиями. (7 
ч.) 
Встречи с людьми востребованных рабочих профессий. Диалог. Вопросы и ответы. 
Экскурсия на  предприятие «Мир Лайт» - знакомство с профессиями «швея», «закройщик», 
«сварщик шовных изделий» 
Экскурсия в магазин «Пятёрочка» - знакомство с профессиями «продавец», «менеджер». 
Экскурсия в детский сад – знакомство с профессией «воспитатель». 
Экскурсия в больницу – знакомство с профессиями «медсестра», «врач». 
Экскурсия в сельский Дом культуры, знакомство с профессиями «хореограф», «педагог по 
вокалу». 
Экскурсия в ОАО «Лось» - знакомство с профессиями «лесник», «егерь». 
Посещение бухгалтерии школы – знакомство с профессиями «бухгалтер», 
«делопроизводитель». 
Профессиональное самоопределение. Основные подходы к индивидуальному выбору 
профессии (2 часа). 
Проблема выбора профессии. Дискуссия «Факторы, влияющие на выбор профессии в 
современных условиях». Мозговой штурм «Какой должна быть профессия?».  
Соотношение «хочу», «могу» и «надо». Целеполагание при выборе профессии. Матрица 
выбора профессии. «хочу» - «могу» - «надо» - «выбираю». Склонности, интересы и мотивы 
в профессиональном выборе («хочу»). Возможности личности в профессиональной 
деятельности («могу»). Специальные способности. Профпригодность. Частичная 
профпригодность. Понятие компенсации. Социальные проблемы труда, потребности рынка 
труда в кадрах («надо»). «Выбираю»: выбор профессии на основе самооценки и анализа 
составляющих «хочу» — «могу»— «надо». 
Здоровье и выбор профессии (1 час). 
Свойства нервной системы, их взаимосвязь с индивидуальными особенностями поведения 
личности, значение нервной системы в профессиональной деятельности. Понятие 
«неблагоприятные производственные факторы». Работоспособность. Условия и режим 
работы. 
Практическая работа: знакомство с нормативными документами по охране труда. 
Диагностические методики: «Теппинг-тест», «Профессиональная пригодность и 
здоровье». 
Развивающие процедуры: обсуждение результатов диагностических тестов. 
Влияние темперамента на выбор профессии. Определение типа темперамента (1 час). 



 

339  

Темперамент. Типы темперамента. Анализ различных типов нервной системы и 
темперамента 
Диагностические методики: опросник Айзенка, «Карта интересов» Е.А. Климова. 
Развивающие процедуры: обсуждение результатов диагностических 
Развивающие процедуры: обсуждение результатов диагностических тестов. 
Практическая работа «Профессиональный тип личности» (1 час) 
Определение своего профессионального типа личности. Ошибки, которые наиболее часто 
допускаются при выборе профессии. 
Диагностические методики: «Профессиональный тип личности» Дж. Голланда. 
Развивающие процедуры: обсуждение результатов диагностических тестов. 
Деловая игра «Кадровый вопрос» (1 час) 
Актуализация осознанного самостоятельного выбора (самоопределения) учащимися 
профессионального пути. Знакомство с новыми профессиями. Развитие навыков 
целеполагания и планирования. Формирование информационного пространства. 
Практическая работа: автономный игровой тренинг по развитию навыков целеполагания 
и планирования «Кадровый вопрос».обучающиеся знакомятся как с малоизвестными 
профессиями, так и с традиционными. Учащиеся соотносят требования, которые 
предъявляет профессия с возможностями человека (претендента). 
Развивающие процедуры: дискуссия по результатам выполненных заданий. 
 
Современный рынок труда.   Профессии будущего (1 час). 
Информационное сообщение об изменениях, происходящих в обществе в последние 
десятилетия, и их отражение в мире профессионального труда. Исчезновение одних 
профессий и появление других. Современный рынок труда.  Топ-30 профессий Ярославской 
области. Многообразие профессий. Человек как субъект выбора. Формула выбора 
профессии. 
Форма организации занятий: лекция, дискуссия, работа в малых группах, работа с 
интернет-ресурсами. 
 
Пути получения профессионального образования. Государственные образовательные 
стандарты (2 часа). 
Структура учреждений профессионального образования. Государственные 
образовательные стандарты профессионального образования. Университеты, институты, 
академии, техникумы, колледжи Ярославской области, соседних регионов. Что необходимо 
знать при выборе учебного заведения. 
Форма организации занятий: лекция, дискуссия, работа в малых группах, мозговой штурм, 
работа в интернете с официальными сайтами профессиональных образовательных 
учреждений. 
Комплексная профориентационная диагностика  (3 часа). 
Комплексная оценка статуса профессиональной идентичности, мотивационной и 
личностной сферы обучающихся: 
     1. Методика изучения статусов профессиональной идентичности (А.А. Азбель, А.Г. 
Грецов) 
     2. Карта интересов (А. Е. Голомшток) 
     3. Изучение мотивов профессиональной деятельности учащегося (Л. А. Головей) 
     4. Изучения мотивации достижения (А. Мехрабиан) 
     5. Исследование самооценки (Дембо, Рубинштейн) 
     6. Диагностика работоспособности (теппинг-тест Е.П. Ильина) 
     7. Исследование межличностных отношений (Т. Лири) 
     8. Изучение мотивации обучения в ВУЗе (Т. И. Ильина) 
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     9. Конструктивный рисунок человека (А.А. Карелина) 
Форма организации занятий: диагностика и обсуждение результатов. 
 
Проект: Профессии моей семьи. Профессиональные династии (1 час). 
 
Профессиональная деятельность. Этапы построения карьеры (1 час). 
Профессиональная деятельность: функции, цели, задачи, средства и предметы труда, 
результаты. Требования рынка труда к профессионалу. Профессиональная компетентность, 
профессиональное мастерство. Показатели профессионального мастерства. 
Профессиональный рост (построение карьеры по вертикали и горизонтали). 
Необходимость постоянного самообразования и профессионального совершенствования. 
Понятие штатного расписания и должности. 
Профессиональная карьера, ее формы. Этапы построения карьеры. Структура плана 
профессиональной карьеры. 

Практическая работа. Запись в тетрадь опорных понятии. Заполнение таблицы: 
 
Позиции Содержание 

Моя будущая профессия 
 

Цель деятельности 
 

Задачи деятельности 
 

Предмет труда 
 

Средства труда 
 

Результаты труда 
 

Требуемый уровень образования 
 

Возможности профессионального роста 
(разряд, класс, категория, звание) 

 

Возможная заработная плата 
 

 
Личный профессиональный план (2 часа). 
Знакомство с ЛПП, его параметрами и значением в проектировании профессионального 
пути, умение составлять ЛПП для выбранной и прогнозировать правильности выбора 
будущей профессии. Составление ЛПП. 
Форма организации занятий: мини-лекция, практическое занятие, работа со схемой ЛПП 
по Е.А. Климову и опросником ЛПП Н.С. Пряжниковой. 
 
Имидж, портфолио, резюме. Способы поиска работы (3 часа). 
Составляющие имиджа. «По одежке встречают, а по уму провожают». Особенности 
резюме. Основные требования к составлению резюме. На что обратить внимание при 
составлении резюме, чтобы получить хорошую работу. Что должно содержать портфолио. 
На что влияет содержимое портфолио. Непосредственное обращение гражданина к 
работодателю. Обращение в государственную службу занятости. Использование 
негосударственных посреднических фирм. Анализ объявлений о вакансиях, размещенных 
в печатных изданиях, на радио и телевидении, на улицах и др. 
Рассылка резюме. Использование сети Интернет для поиска и размещения информации. 
Сравнительная характеристика различных способов поиска работы. 
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Форма организации занятий: игровые и трениинговые упражнения, работа в малых 
группах, мозговой штурм. 
 
Практикум «Молодой специалист ищет работу» (1 час). 
Проблемы трудоустройства молодых специалистов. Стратегии поиска работы. Упражнения 
«Объявление в газете», работа с интернет-ресурсами. 
Форма организации занятий: мини-лекция, дискуссия, работа в малых группах, мозговой 
штурм, поисковая работа в сети интернет. 
 
Деловое общение (1 час). 
Общение. Способность различных людей к общению. Деловое общение. Основные 
признаки делового общения. Стили общения. 
 
Конфликты. Стратегии поведения в конфликте. Разрешение конфликтов (1 час). 
Конфликты. Способы выхода из ситуаций. Упражнения «Подарок», «Паровой каток», 
«Разгневанный ребенок», «Жалобщик»,  «Молчун», «Сверхподатливый»,  «Разговор по 
телефону», «Достойный ответ». 
Форма организации занятий: дискуссия, игровые и трениинговые упражнения, работа в 
малых группах, мозговой штурм. 
 
Я – босс: лидерство и принятие решений (2 часа). 
Качества и позиция лидера. Типы лидерства. Лидерские роли. Современный руководитель: 
какой он? Упражнения «Многоликий лидер», «Руководитель», «Портрет лидера», 
Ситуация-проба «Теремок».  
Форма организации занятий: дискуссия, игровые и трениинговые упражнения, работа в 
малых группах, мозговой штурм. 
 
Практическая работа «Лестница успеха» (1 час). 
Планирование и целеполагание. «Карта желаний», упражнения «Каким я вижу себя в 35 
лет», «Ошибки и удачи в моей профессиональной карьере». 
Форма организации занятий: мини-лекция, дискуссия, игровые и трениинговые 
упражнения, работа в малых группах, мозговой штурм. 
 
Консультирование обучающихся и их родителей (законных представителей) по 
результатам практических занятий и диагностик. 
Форма организации занятий: индивидуальнее, групповые и семейные консультации. 
 
Рынок труда. Трудовые правоотношения (10 часов). 
Понятие и сущность рынка труда. Факторы формирования спроса и предложения на рынке 
труда. Проблемы и трудности современного рынка труда России, региона. Пути их 
преодоления. Безработица: причины возникновения, виды, способы борьбы с безработицей. 
Формы оплаты труда. 
 
Творческий проект «Мой выбор»: разработка и оформление (2 часа). 
Цели и задачи творческих проектов «Мой выбор». Компоненты проекта «Мой выбор». 
Требования к оформлению проекта. Порядок проведения защиты проекта. Критерии 
оценивания проекта. 
Практическая работа. Запись в тетрадь опорных понятий. Ознакомление с примерами 
творческих проектов «Мой выбор», выполненными учениками предыдущих классов. 
Выполнение и оформление проекта. 
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Защита творческих проектов «Мой выбор»  (1 час). 
Критерии оценки их выполнения и защиты. Представление жюри. Порядок проведения 
защиты творческих проектов. Представление учащимися пояснительной записки и 
результатов профпроб, ответы на вопросы. Оценивание защиты, подведение итогов. 
Практическая работа. Представление и защита проектов. 
Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Моя будущая 
профессия» 10 класс  

№ 
п/п 

Тема занятия Теория Практика 

1 Профессия и специальность: происхождение и 
сущность.  

1  

2. Многообразие мира профессий. Характеристика 
труда. 

1  

3 Понятие профессиограммы. Типы 
профессиограмм. 

1  

4 Характеристика профессий типа «Человек – 
человек». 

1  

5 Экскурсия в детский сад – знакомство с 
профессией «воспитатель». 

 1 

6 «День самоуправления в школе», профессия – 
учитель. 

 1 

7 Экскурсия в больницу – знакомство с 
профессиями «медсестра», «врач». 

 1 

8 Экскурсия в магазин   - знакомство с 
профессиями «продавец», «менеджер». 

 1 

9 Характеристика профессий типа «Человек – 
техника» 

1  

10 Экскурсия на  предприятие   - знакомство с 
профессиями «швея», «закройщик» 

 1 

11 Характеристика профессий типа «Человек – 
природа» 

1  

12 Экскурсия в лесхоз - знакомство с профессиями 
«лесник», «егерь». 

 1 

13 Характеристика профессий типа «Человек – 
художественный образ» 

1  

14 Экскурсия в сельский Дом культуры, знакомство 
с профессиями   

 1 

15 Характеристика профессий типа «Человек – 
знаковая система» 

1  

16 Посещение бухгалтерии школы – знакомство с 
профессиями «бухгалтер», 
«делопроизводитель». 
 

 1 

17-18 Профессиональное самоопределение. Основные 
подходы к индивидуальному выбору профессии 

1 1 

19 Здоровье и выбор профессии  1 
20-21 Влияние темперамента на выбор профессии. 

Практическая работа «Определение типа 
темперамента» 

1 1 

22 Практическая работа «Профессиональный тип 
личности» 

 1 
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23 Деловая игра «Кадровый вопрос»  1 
24 Современный рынок труда.   Профессии 

будущего 
1  

25 Пути получения  профессионального 
образования. Государственные образовательные 
стандарты 

1  

26 Практическая работа «Выбор учреждения 
профессионального образования» 

 1 

27-29 Комплексная профориентационная диагностика    3 
30-31 Проект: «Профессии моей семьи. 

Профессиональные династии» (разработка и 
оформление) 

 2 

32 Защита проектов: «Профессии моей семьи. 
Профессиональные династии» 

 1 

33-34 Консультирование обучающихся и их родителей 
(законных представителей) по результатам 
практических занятий и диагностик. 

 2 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Моя будущая 
профессия» 11 класс  
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№п/п Тема занятия Теория Практика 
1 Профессиональная деятельность. Этапы 

построения карьеры. 
1  

2 Слагаемые успеха в профессиональном 
самоопределении. 

1  

3 Личный профессиональный план. 1  
4 Практическая работа «Построение личного 

профессионального плана» 
 1 

5 Имидж, портфолио, резюме. Способы поиска 
работы 

1  

6 Практическая работа «Составление резюме»  1 
7 Практическая работа «Анализ объявлений о 

вакансиях, размещенных в СМИ, сети Интернет» 
 1 

8 Практикум «Молодой специалист ищет работу»  1 
9 Деловое общение. Профессиональная этика 1  
10 Проект «Самопрезентация на рынке труда»  1 
11 Конфликты. Стратегии поведения в конфликте.  1  
12 Практикум «Разрешение конфликтов»  1 
13 Я – босс: лидерство и принятие решений 1  
14 Деловая игра «Лидер»  1 
15 Профессиональные пробы и мастер-классы по 

типу профессий «Человек-человек» 
 1 

16 Профессиональные пробы и мастер-классы по 
типу профессий «Человек-техника» 

 1 

17 Профессиональные пробы и мастер-классы по 
типу профессий «Человек-природа» 

 1 

18 Профессиональные пробы и мастер-классы по 
типу профессий «Человек-знаковая система» 

 1 

19 Профессиональные пробы и мастер-классы по 
типу профессий «Человек-художественный 
образ» 

 1 

20 Практическая работа «Лестница успеха»  1 
21 Единый день профориентации: встреча с 

представителями учебных заведений города, 
области. 

 1 

22 Проблемы и трудности современного рынка 
труда России, региона и пути их решения. 

1  

23 Факторы формирования предложения и спроса 
на рынке труда. 

1  

24 Рынок труда и распределение доходов. 1  
25 Безработица: виды и причины возникновения.   
26 Практическая работа «Меры по борьбе с 

безработицей» 
 1 



 

345  

27 Служба Занятости. Встреча с сотрудниками 
ЦСЗН   

 1 

28 Заработная плата. Формы и системы оплаты 
труда. 

  

29-30 Законодательство РФ о трудовых 
правоотношениях 

2  

31 Практическая работа «Трудовые 
правоотношения» 

 1 

32-33 Творческий проект «Мой выбор» (разработка и 
оформление) 

 2 

34 Защита творческих проектов «Мой выбор»    1 
 

II.2.38. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Я гражданин России» 
10-11 класс 
(духовно-нравственное направление) 

Формы организации внеурочной деятельности 

Форма организации работы по программе в основном - коллективная, а также 
используется групповая и индивидуальная формы работы. 

Формы проведения : лекции, семинары, дискуссии, урок-практикум, защита проекта, 
участие в месячнике по военно-патриотической работе, в акциях «Бессмертный полк», 
«Помощь ветерану», «Георгиевская лента», «Почетный караул», «Окно Победы», в 
конкурсах и фестивалях патриотического направления. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: задуматься о сущности патриотизма, о его важности для 
успешного развития страны в современном мире, выразить своё отношение к патриотизму 
«словесному» и «деятельностному», осознать свою принадлежность к России, российскому 
народу; уважительно относиться к символам своей страны, объяснять значение понятия 
«Родина», признавать важность личного участия в делах во благо Родины; проводить 
самооценку своих личностных качеств и поступков, соотносить их с патриотизмом. 

Метапредметные результаты: 

• Регулятивные УУД: учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале в сотрудничестве с учителем; планировать свое действие в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во 
внутреннем плане; осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• Познавательные УУД: создавать образцы местной символики, проводить 
самостоятельно интервью, разрабатывать и представлять мири - проекты, связанные с 
развитием своего города, объяснять, как патриотизм может проявляться в поступках 
человека; умения учиться: навыках решения творческих задач и навыках поиска, 
анализа и интерпретации информации, добывать необходимые знания и с их помощью 
проделывать конкретную работу, осуществлять поиск необходимой информации для 
выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы; основам 
смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 
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существенную информацию из текстов разных видов; осуществлять анализ объектов с 
выделением существенных и несущественных признаков; 

• Коммуникативные УУД: Учиться выполнять различные роли в группе 
(лидера, исполнителя, критика), умение координировать свои усилия с усилиями 
других,формулировать собственное мнение и позицию; договариваться и приходить к 
общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 
интересов; задавать вопросы; допускать возможность существования у людей различных 
точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 
позицию партнера в общении и взаимодействии; учитывать разные мнения и стремиться к 
координации различных позиций в сотрудничестве. 
Предметные результаты: перечислять и описывать государственные символы России, 
рассказывать о российской символике: её истории и современности; идентифицировать поступки 
и дела, связанные с патриотическим отношением человека к своей стране, называть праздники, 
связанные со становлением современной государственности, исторических деятелей, внёсших 
свой вклад в развитие и процветание России, примеры достижений России в мировой истории.                                                     
 
Содержание курса внеурочной деятельности  «Я - Гражданин России» 
Введение. Цели и задачи курса. (2часа) 
1.Наша Родина - Россия (6 часов) 

Наша Родина-Россия. Официальная государственная символика РФ и Алтайского края 

2.Великие национальные достижения (4 часа) 

Великие национальные достижения. Достижения в области культуры. Достижения в 
области образования, науки и техники. Памятные даты и праздничные традиции народов 
России. 

3.Государство и гражданское общество в современной России ( 8 часов) 

Государство и гражданское общество в современной России.Президент России - 
выразитель общенациональных интересов.Государственная власть в России. Местное 
самоуправление в России.Политические партии.Семинар: «Политические партии 
России».Гражданское общество и его роль в развитии демократии в стране. 

Мы-граждане Российской Федерации ( 10 ч) 

Мы - граждане Российской Федерации. Выборы власти - конституционное право и долг 
гражданина. Избирательный процесс. Семинар: «Избирательный процесс в России». 
Практикум: «Работа на выборах». Гражданская политическая культура. Диспут: 
«Молодежь и гражданская политическая культура». 

Заключение. Круглый стол «Мой гражданский проект» 4ч. 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Я гражданин 
России»  

  Введение. Цели и задачи курса. (2 час) 

Наша Родина - Россия (6 часов) 

Великие национальные достижения (4 часа) 
Государство и гражданское общество в современной России (8 часов) 
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Мы - граждане Российской Федерации (10 часов) 
Заключение. Круглый стол «Мой гражданский проект» (4 часа) 
Итого:34ч. 
 
 

II.2.39. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Нравственные основы 
семейной жизни» 10-11 класс (духовно-нравственное направление) 

 
Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Нравственные 

основы семейной жизни» 
Изучение «Нравственных основ семейной жизни» учащимися в 10 и 11 классах 

старшей школы имеет практический, личностно — ориентированный характер. На этой 
ступени обучения обучающиеся приобретают четкие векторы направленности в 
дальнейшем духовно-интеллектуальном развитии, укрепляют  практический опыт 
применения своих знаний, как в личной, так и в общественной жизни. 

Метапредметные результаты освоения на данном этапе обучения также остаются 
важным компонентом в образовательной системе. Результатами такой работы должны 
стать следующие компетенции: 

развитие аналитического подхода к осмыслению изучаемого материала; 

умение выбирать и использовать различные источники знаний, анализировать, обобщать и 
представлять их в форме доклада, реферата, сочинения; 

формирование целостной картины мира; 

умение анализировать и духовно осмысливать прочитанные тексты. 

Личностные результаты освоения выпускниками старшей школы программы по 
«Нравственным основам семейной жизни» выражаются в следующем: 

приобретение знаний и навыков, необходимых в духовной жизни и дальнейшем духовном 
развитии; 

приобретение твердых моральных устоев, норм поведения и отношения к людям; 

воспитание уважения к семье как личной и общественной ценности, 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, формирование умений не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, формирование осознанной 
установки на миротворческое отношение в социуме, 

воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 
и сопереживания чувствам других людей, развитие начальных форм регуляции своих 
эмоциональных состояний, усвоение норм человеческой нравственности на уровне 
поступка и поведения, развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 
поступки, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 
свободе. 

Предметные результаты изучения «Нравственных основ семейной жизни»: 
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- овладение ценностными установками и знаниевыми основаниями для осознанной 
мотивации к нравственному совершенствованию и духовному саморазвитию;   
- знание нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях России, 
готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении;  
- представление о мужественности и женственности, добрачном, предбрачном периоде, 
типах и функциях семьи; 
- понимание различий между влюбленностью и любовью, гражданским браком и браком 

зарегистрированным в загсе,   

- представление об обручении и венчании, церковном браке, благословении родителей и 
священника;  

- понимание сущности аборта, значении однодетности и многодетности для стабильности 
семейных отношений; 

-  понимание причин супружеских конфликтов и разводов; 

- знание святых семейств, покровителей семьи, 

- знакомство и формирование навыков понимания духовно-нравственного смысла 
народной мудрости,  осознание ценности человеческой жизни, 

-  представление о христианском браке и нормах христианского поведения (христианской 
этике); 

- знание основ общественной нравственности, этики общественного служения, 
добродетелей современного христианина. 

- Семья, отец, мать, отцовство, материнство, дети, многодетность, счастливое детство. 

- Супружество, мужественность, женственность. 

- Человек, жизнь, здоровье, трезвость, целомудрие, воздержание. 

- Общение, дружба, любовь, семейное счастье, верность, пожизненность брака. 

- Взаимное уважение членов семьи, искренность, взаимоподдержка, взаимопомощь, 
взаимопонимание, отзывчивость, жертвенность, милосердие. 

- Умение прощать, терпение, терпимость к недостаткам других. 

- Мир в семье, духовное единение супругов, родство душ. 

- Традиционный семейный уклад, семейные традиции, честь семьи. 

- Благочестивое воспитание, почитание старших, послушание. 

- Семейный труд, общественное служение, свободное стремление к добру, ответственность 
за семью и перед семьёй (родом). 

- Любовь к Родине, служение Отечеству. 

- Дом, достаток, хозяйственность, рачительность. 

Учащиеся должны уметь  применять полученные знания:  
- в реальной жизни,  

- при создании семьи.  
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- при воспитании детей,  

- при общении со старшим поколением.  

Содержание курса  внеурочной деятельности «Нравственные основы семейной 
жизни» 

                                     10 класс (1 час в неделю, всего: 34 часа) 

Введение. 

Тема 1. Что такое счастье и как его достичь? (1 час) 

Раздел 1. Личность и межличностные отношения. (12 часов) Глава 1. Кто я? (5 часов) 

Тема 1.1 Направленность личности. (1 час). 

Тестирование по тест – анкете «Эмоциональная направленность» Б.И. Додонова. 

Тема 1.2 Понятие личности. (1 час). 

Индивид. Индивидуальность. Личность. Понимание личности в современной психологии. 

Тема 1.3 Тайна возраста. (1 час). 

Кризис переходного возраста. Особенности общения со взрослыми. 

Тема 1.4 Тайна пола. (1 час). 

Понятие пола в психологии. Пол и гендер. Различия между юношами и девушками в 
темпах физического взросления. 

Тема 1.5 Подведение итогов изучения Главы 1. Кто я? (1 час). 

Глава 2. Я и Другие. (7 часов) 

Тема 2.1 Быть или казаться (1 час). 

Лицо и личина. Образ и имидж. Как не стать жертвой манипуляции. 

Тема 2.2 Стыд и совесть (1 час). 

Что такое стыд? Что такое совесть? 

Тема 2.3 Дружба и любовь в жизни человека. (2 часа).  

Нравственная природа дружбы. Понятие «друг». Любовь как высшее человеческое 
чувство. Золотое правило нравственности. 

Тема 2.4 Мужественность (1 час). 

Мужественность в юноше. Отношение к девушкам. 

Тема 2.5 Женственность (1 час). 

Составляющие женственности. Красота истинная и ложная. 

   Тема 2.6  Подведение итогов изучения Главы 2. Я и Другие. (1 час). 

Раздел 2. Возрасты семьи. (21 час) 
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Глава 3. Добрачные отношения (8 часов)  
Тема 3.1 Любовь и влюбленность. Первая любовь. Испытание чувствами (3 часа).  
Особенности романтической любви. 
Тема 3.2 Предбрачный период. (2 часа).  

Понятие предбрачного периода, его задачи.  

Тема 3.3 Союз двух родов. Две половинки… (2 часа). 

Знакомство с новыми родственниками. 

Тема 3.4  Подведение итогов изучения Главы 3 (1 час).  

Глава 4. Свадьба. Начало семейной жизни (4 часа) 

Тема 4.1 Самый важный день (2 часа). 

Брак гражданский и брак церковный. Свадебные обряды. 

Тема 4.2 Первый год совместной жизни. (1 час). 

Супружество. Муж и жена. Семейная адаптация. 

Тема 4.3. Подведение итогов изучения Главы 4 (1 час). 

Глава 5. Молодые родители. (9 часов) 

Тема 5.1 Семья в ожидании ребенка  (3 часа). 

Готовность стать родителями. Радость ожидания новорожденного. 

Тема 5.2 Чудо жизни. Молодая семья с новорожденным (2 часа). 

Жизнь – дар Божий. Когда начинается человеческая жизнь. 

Тема 5.3 «Не убий» (2 часа). 

Что такое искусственное прерывание беременности. 

Тема 5.4  Подведение итогов изучения Главы 5 (1 час).  

Тема 5.6 Итоговое занятие (1 час). 

Содержание курса  внеурочной деятельности «Нравственные основы семейной 
жизни» 

11 класс (1 час в неделю, всего: 34 часа) 

Раздел 1. Возрасты семьи. (4 часа) 

Глава 1. Особенности зрелой семьи (4 часа) 

Тема 1.1 Родители и дети. Значение детей в жизни семьи (1 час). 

Семья. Классификация семей. 

Тема 1.2 Уроки семейного взросления (1 час). 

Пути преодоления кризисов зрелой семьи. 
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Тема 1.3 Семейные конфликты (1 час). 

Природа семейных конфликтов 

Тема 4. Супружеское многолетие (1 час). 

Раздел 2. Я – Семья – Общество (18 часов) 

Глава 2. Семья – основа всякого общества (5 часов) 

Тема 2.1. Типы и функции семьи (1 час). 

Классификация типов семей. 

Тема 2.2 Значение семьи для общества (1 час). 

Семья – основа общества и государства. 

Тема 2.3 Семья и государство. Вопросы демографии (1 час).  

Характеристика современной демографической ситуации.  

Тема 2.4 История семейной политики в России (2 часа). 

Исторические причины кризиса семьи. 

Глава 3. Устроение жизни семьи. Личность и семья (8 часов) 

Тема 3.1  Иерархичность семейных отношений. Главенство мужа (2 часа). 

Послушание членов семьи друг другу. 

Тема 3.2 Жена – хранительница домашнего очага (2 часа) 

Назначение женщины в семье. 

Тема 3.3 Положение детей в семье (2 часа) 

Послушание детей взрослым. 

Тема 3.4 Старшие члены семьи (2 час) 

Чувство благодарности старшим. 

Глава 4. Семейное воспитание (5 часов) 

Тема 4.1 Традиции семьи, рода, народа 
(1 час). Трансляция традиции от 
поколения к поколению. Тема 4.2 
Воспитание чести и долга в семье 
(1час). Понятие чести и долга. 

Тема 4.3  Патриотическое воспитание в семье (1 час). 

Патриотизм. Идея служения. 

Тема 4.4 Трудовое воспитание в семье (1 час). 

Труд семейный и общественный. 
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Тема 4.5 Половое воспитание в семье (1 час). 

Воспитание будущего семьянина. 

Раздел 3. Для чего я живу? (12 часов) 

Глава 5. Религиозные основы семьи (4 часа) 

Тема 5.1 Вера, доверие и верность как ценности семейной жизни (1 час). 

Вера в собственные силы и вера в Бога. 

Тема 5.2 Семья в религиозной традиции (1 час). 

Семья как колыбель новой личности 

Тема 5.3  Святые семейства. Святые покровители семьи (2 часа). 

Примеры истинного семейного благочестия 

Глава 6.   Семья в моей жизни  (8 часов) 

Тема 6.1 Радость семейной жизни  (2 часа). 

Источники семейной радости 

Тема 6.2  Значение семьи в жизни человека и смысл жизни (2 часа). 

Жизненные смыслы, идеалы, убеждения 

Тема 6.3 Семейное счастье – миф или реальность? (3 часа). 

Счастье земное и небесное 

Тема 6.4 Итоговое занятие. (1 час). 

Тематическое планирование курса  внеурочной деятельности «Нравственные 
основы семейной жизни» 

10 класс 

 

n/n Название раздела, темы Количество 
часов 

 Введение Что такое счастье и как его достичь?  1 

Раздел I.    ЛИЧНОСТЬ И МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 12 

Глава I.   Кто я? 5 

Тема 1.1. Направленность личности 1 

Тема 1.2. Понятие личности 1 

Тема 1.3. Тайна возраста. Особенности общения со сверстниками. 1 

Тема 1.4. Тайна пола. Различия между юношами и девушками в 
темпах взросления. 

1 
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n/n Название раздела, темы Количество 
часов 

Тема 1.5  Подведение итогов изучения главы 1. 1 

Глава II. Я и Другие 7 

Тема 2.1. Быть или казаться. Ценность человеческого общения. 
Образ и имидж. 

1 

Тема 2.2. Стыд и совесть.  1 

Тема 2.3. Дружба и любовь в жизни человека.  2 

Тема 2.4. Мужественность.  1 

Тема 2.5. Женственность 1 

Тема 2.6  Подведение итогов изучения главы 2. 1 

Раздел 
II.   

ВОЗРАСТЫ СЕМЬИ 20 

Глава 
III. 

Добрачные отношения 8 

Тема 3.1. Любовь и влюблённость. Первая любовь. Испытание 
чувствами. 

3 

Тема 3.2. Предбрачный период 2 

Тема 3.3. Союз двух родов. Две половинки… 2 

Тема 3.4 Подведение итогов изучения главы 3 1 

Глава 
IV. 

Свадьба. Начало  совместной жизни 4 

Тема 4.1. Самый важный день.  2 

Тема 4.2. Первый год совместной  жизни 1 

Тема 4.3 Подведение итогов изучения главы 4 1 

Глава V. Молодые родители 9 

Тема 5.1. Семья в ожидании ребёнка 3 

Тема 5.2. Чудо жизни. Молодая семья  с новорожденным 2 

Тема 5.3.  «Не убий» 2 

Тема 5.4 Подведение итогов изучения главы 5 1 

Тема 5.5 Итоговое занятие 1 

ВСЕГО  34 
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Тематическое планирование курса  внеурочной деятельности «Нравственные 
основы семейной жизни» 

11 класс 

 
п/п Наименование тем Количество 

часов 

Раздел I. ВОЗРАСТЫ СЕМЬИ 4 

Глава 1. Особенности зрелой семьи 4 

Тема 1.1. Родители и дети. Значение  детей в жизни семьи 1 

Тема 1.2. Уроки семейного взросления 1 

Тема 1.3. Семейные конфликты 1 

Тема 1.4. Супружеское многолетие 1 

РАЗДЕЛ 
II.  

Я — СЕМЬЯ — ОБЩЕСТВО 18 

    Глава 2.  Семья — основа всякого общества 5 

Тема 2.1. Типы и функции семьи 1 

Тема 2.2. Значение семьи для общества 1 

Тема 2.3. Семья и государство. Вопросы демографии 1 

Тема 2.4. История семейной политики в России 2 

Глава 3. Устроение жизни семьи. Личность и семья 8 

Тема 3.1. Иерархичность семейных отношений. Главенство 
мужа 

2 

Тема 3.2. Жена — хранительница домашнего очага 2 

Тема 3.3. Положение детей в семье 2 

Тема 3.4. Старшие члены семьи 2 

Глава 4. Семейное воспитание 5 

Тема 4.1. Традиции семьи, рода, народа 1 

Тема 4.2. Воспитание чести и долга в семье 1 

Тема 4.3. Патриотическое воспитание в семье 1 

Тема 4.4. Трудовое воспитание в семье 1 

Тема 4.5. Половое воспитание в семье 1 

РАЗДЕЛ 
III.   

ДЛЯ ЧЕГО Я ЖИВУ? 12 
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Глава 5. Религиозные основы семьи 4 

Тема 5.2.  Вера, доверие и верность как ценности семейной 
жизни 

1 

Тема 5.1. Семья в религиозной традиции 1 

Тема 5.3 Святые семейства. Святые покровители семьи 2 

Глава 6. Семья в моей жизни 8 

Тема 6.1. Радость семейной жизни 2 

Тема 6.2. Значение семьи в жизни человека и смысл жизни 2 

Тема 6.3. Семейное счастье — миф или реальность? 3 

 Итоговое занятие 1 

Всего  34 аса 

 
 

II.3. Программа воспитания и социализации учащихся при получении среднего 
общего образования 

 
Программа воспитания и социализации обучающихся при получении среднего общего 
образования в МКОУ «Усть-Кажинская СОШ» (далее – Программа) построена на основе 
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества и государства и направлена на воспитание 
взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, 
правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде. 

Программа обеспечивает: 

– достижение обучающимися личностных результатов освоения 
образовательной программы среднего общего образования в соответствии с требованиями 
ФГОС СОО; 

– формирование уклада жизни организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, учитывающего историко-культурную и этническую 
специфику региона, в котором находится организация, осуществляющая образовательную 
деятельность, а также потребности и индивидуальные социальные инициативы 
обучающихся, особенности их социального взаимодействия вне организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, характера профессиональных 
предпочтений. 
Программа содержит:  

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, социализации 
обучающихся; 

2) основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации; 

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 
направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся; 
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4) модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 
социализации обучающихся; 

5) описание форм и методов организации социально значимой деятельности обучающихся; 

6) описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 
воспитательного процесса и социальных институтов; 

7) описание методов и форм профессиональной ориентации в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность; 

8) описание форм и методов формирования у обучающихся экологической культуры, 
культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению 
правилам безопасного поведения на дорогах; 

9) описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (законных 
представителей) обучающихся; 

10) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования безопасного, здорового и 
экологически целесообразного образа жизни; 

11) критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социализации обучающихся. 

Данная программа в среднего общего образования преемственно продолжает и развивает 
программу воспитания обучающихся на ступени основного общего образования, 
приоритетным направлением является духовно-нравственное. 

II.3.1.  Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся 
Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 
является воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 
России, принимающего судьбу своей страны как свою личную, осознающего 
ответственность за ее настоящее и будущее, укорененного в духовных и культурных 
традициях многонационального народа Российской Федерации, подготовленного к 
жизненному самоопределению. Важным аспектом духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся является подготовка обучающегося к реализации 
своего потенциала в условиях современного общества. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся:  

– освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-
практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина 
с правовым государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и 
т.д.; 

– вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, 
содействие обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, 
интересах, ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, 
государства; помощь в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных 
образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, 
поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; 

– овладение обучающимся социальными, регулятивными и 
коммуникативными компетенциями, обеспечивающими ему индивидуальную успешность 
в общении с окружающими, результативность в социальных практиках, в процессе 
сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими.  
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II.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации 
Основные направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации на 
уровне среднего общего образования реализуются в сферах: 

Таблица № 

Воспитание, 
социализация и 
духовно-
нравственное 
развитие в сфере: 

Ценностные установки 

отношения 
обучающихся к 
России как к Родине 
(Отечеству) 
(включает 
подготовку к 
патриотическому 
служению); 

Воспитание патриотизма, чувства гордости за свой Алтайский край, за 
свою Родину, прошлое и настоящее народов Российской Федерации, 
ответственности за будущее России, уважения к своему народу, 
народам России, уважения государственных символов (герба, флага, 
гимна); готовности к защите интересов Отечества, уважение, любовь к 
Алтайскому краю, уважения государственных символов Алтайского 
края (герба, флага, гимна);  

отношения 
обучающихся с 
окружающими 
людьми (включает 
подготовку к 
общению со 
сверстниками, 
старшими и 
младшими); 

 

Формирование: 

- толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 
готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в 
нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 
достижения;   

- способностей к сопереживанию и формированию позитивного 
отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидам; -мировоззрения, 
соответствующего современному уровню развития науки и 
общественной практики, основанного на диалоге культур, а также на 
признании различных форм общественного сознания, 
предполагающего осознание своего места в поликультурном мире;  

- выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 
способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и 
поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и 
нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 
дружелюбия);  

- компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 
возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской,  

проектной и других видах деятельности;   

- развитие культуры межнационального общения;   

- развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма 
и социальной солидарности.   
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отношения 
обучающихся к 
семье и родителям 
(включает 
подготовку личности 
к семейной жизни); 

Формирование у обучающихся:  

- уважительного отношения к родителям, готовности понять их 
позицию, принять их заботу, готовности договариваться с родителями 
и членами семьи в решении вопросов ведения домашнего 
 хозяйства,  распределения семейных обязанностей;  

- ответственного отношения к созданию и сохранению семьи на основе 
осознанного принятия ценностей семейной жизни.  

отношения 
обучающихся к 
закону, государству 
и к гражданскому 
обществу (включает 
подготовку личности 
к общественной 
жизни); 

 

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

- развитие правовой и политической культуры детей, расширение 
конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их 
права и интересы, в том числе в различных формах общественной 
самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 
деятельности; развитие в детской среде ответственности, принципов 
коллективизма и социальной солидарности;  

- формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, 
равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного 
отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 
религиозным убеждениям;   

- формирование установок личности, позволяющих противостоять 
идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, 
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 
признакам и другим негативным социальным явлениям. Формирование 
антикоррупционного мировоззрения.   

отношения 
обучающихся к себе, 
своему здоровью, к 
познанию себя, 
самоопределению и 
самосовершенствова
нию (включает 
подготовку к 
непрерывному 
образованию в 
рамках 
осуществления 
жизненных планов); 

 

- воспитание здоровой, счастливой, свободной личности, 
формирование способности ставить цели и строить жизненные планы;  

- реализацию обучающимися практик саморазвития и самовоспитания 
в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 
гражданского общества;  

формирование позитивных жизненных ориентиров и планов;   

- формирование у обучающихся готовности и способности к 
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

- формирование у обучающихся готовности и способности к 
образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 
жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

- формирование у подрастающего поколения ответственного 
отношения к своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни, 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-
оздоровительной деятельностью; развитие культуры безопасной 
жизнедеятельности, профилактику наркотической и алкогольной 
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зависимости, табакокурения и других вредных привычек; 
формирование бережного, ответственного и компетентного отношения 
к физическому и психологическому здоровью – как собственному, так 
и других людей; умение оказывать первую помощь; развитие культуры 
здорового питания;  

- содействие в осознанной выработке собственной позиции по 
отношению к общественно-политическим событиям прошлого и 
настоящего на основе осознания, и осмысления истории, духовных 
ценностей и достижений нашей страны.  

отношения 
обучающихся к 
окружающему миру, 
к живой природе, 
художественной 
культуре (включает 
формирование у 
обучающихся 
научного 
мировоззрения);  

 

- формирование  мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки;   

- развитие у обучающихся экологической культуры, бережного 
отношения к родной земле, природным богатствам России и мира, 
понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 
природной и социальной среды; воспитание чувства ответственности 
за состояние природных ресурсов, формирование умений и навыков 
разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, 
приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-
направленной деятельности;  

- воспитание эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, 
научного и технического творчества, спорта, общественных 
отношений. 

трудовых и 
социально-
экономических 
отношений 
(включает 
подготовку личности 
к трудовой 
деятельности).  

 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 
собственных жизненных планов;   

- формирование отношения к профессиональной деятельности как 
возможности участия в решении личных, общественных, 
государственных, общенациональных проблем;   

- воспитание у детей уважения к труду и людям труда, трудовым 
достижениям;   

- формирование у детей умений и навыков самообслуживания, 
потребности трудиться, добросовестно, ответственно и творчески 
относиться к разным видам трудовой деятельности, включая обучение 
и выполнение домашних обязанностей.  

Ценностными основами духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся на уровне среднего общего образования являются базовые национальные 
ценности российского общества. 

 

II.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 
каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся. 
Таблица № 

Направления 
духовно-
нравственного 
развития, воспитания 

Виды деятельности и формы занятий  
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и социализации 
обучающихся  

Воспитание, 
социализация и  

духовно-
нравственное  

развитие в сфере 
отношения 
обучающихся к 
России как к Родине 
(Отечеству), своей 
малой Родине – 
Алтайскому краю, 
Красногорскому 
району 

 

Виды деятельности: туристско-краеведческая, художественно-
эстетическая, спортивная, познавательная и другие. 

Формы занятий: Единые классные часы, беседы, часы общения, 
часы Мужества, дискуссии, военно-спортивные сборы, квест – 
игры, линейки, Дни Здоровья, смотры песни и строя, Акции, 
научно-исследовательская и проектная деятельность. Права и 
обязанности военнослужащего. Право и обязанность на защиту 
своей страны. Проблемы российской армии. Встреча с воинами 
афганской войны «А ты помнишь солдат», мероприятия памяти 
погибших воинов за пределами Отечества, Дни Героев Отечества. 
Постановка на военный учет. Дни молодого избирателя.  День 
конституции. Мероприятия в рамках Месячника мужества. 
Посещение музеев тематических выставок. Мероприятия, памяти 
ВОВ, памяти жертв политических репрессий. Посещение военной 
части, мероприятия «Профессия настоящих мужчин». Встречи с 
ветеранами и представителями ветеранских организаций. Акция 
«Бессмертный полк», Акции «Почетный караул», «Рассвет 
победы». Митинги у памятника погибшим войнам ВОВ. Участие в 
акциях и конкурсах в рамках деятельности РДШ. 

Воспитание, 
социализация и 

духовно-
нравственное  

развитие в сфере 
отношений с  

окружающими 
людьми  

Виды деятельности: добровольческая, коммуникативная, 
познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, художественно-
эстетическая;  

Формы занятий: Межвозрастные мероприятия, деловые игры, 
акции, конкурсы. Собрания старшеклассников. День 
самоуправления. Социальные акции. «Посвящение в 
старшеклассники». Научно-исследовательские и проектные 
работы по социальным проблемам. Социальное партнерство. 
Коллективные творческие дела, объединяющие разные возрастные 
группы 

Воспитание, 
социализация и  

духовно-
нравственное 
развитие в сфере 
семейных отношений  

Виды деятельности: добровольческая, коммуникативная, 
познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, художественно-
эстетическая;  

Формы занятий: Единые классные часы, совместные 
родительские и ученические собрания, творческие мероприятия, 
тематические уроки.  

День матери, День открытых дверей для родителей. Акции 
«Обними свою маму», «СМС маме». Дни Здоровья. Консультации 
психолога и социального педагога. Тематические уроки. Ролевые 
игры с принятием позиции всех субъектов воспитательного 
процесса. 

Воспитание, 
социализация и  

Виды деятельности: в рамках общественной (участие в 
самоуправлении), проектной, добровольческой, игровой, 
коммуникативной. 
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духовно-
нравственное  

развитие в сфере 
отношения к закону, 
государству и 
гражданскому 
обществу  

Формы занятий: Деятельность   школы по направлениям, участие 
в социальных проектах, единые классные часы, правовые игры, 
Квест игра «День Конституции», День толерантности, День 
присоединение Крыма. Акция «День народного единства», 
Антитеррористические мероприятия (оформление стендов, 
классные часы, выставки, тренировочные эвакуации). 
Направление работы по профилактике негативных явлений в 
молодежной среде. Участие в акциях и конкурсах в рамках 
деятельности воспитательной программы. 

Воспитание,  

социализация и  

духовно-
нравственное  

развитие  в сфере 
отношения 
обучающихся к себе, 
своему здоровью, 
познанию  себя,  

обеспечение 
самоопределения, 
самосовершенствова
ния  

Виды деятельности: проектная (индивидуальные и коллективные 
проекты), учебно-познавательная, рефлексивно-оценочная, 
коммуникативная, физкультурно-оздоровительная. 

Формы занятий: Спортивные мероприятия, Эстафета Победы, 
первенство по игровым видам спорта, фестиваль ГТО, Фитнес 
марафон, Всемирный День Здоровья, секции спортивные, 
Мероприятия в рамках профилактики негативных явлений в 
молодежной среде, Мероприятия в рамках «Дня борьбы со 
СПИДом», организация работы волонтёрского объединени, 
участие в краевой акции «Раскачай мир», в акциях и конкурсах. 
Единые классные часы с приглашением представителей 
здравоохранения. Написание научно-исследовательских и 
проектных работ по экологической тематике.  

Воспитание, 
социализация и 
духовно-
нравственное  

развитие  в сфере 
отношения  к 
окружающему миру, 
к живой 
 природе, 
художественной 
культуре 

Виды деятельности: художественно-эстетическая (в том числе 
продуктивная), научно-исследовательская, проектная, 
природоохранная, коммуникативная; 

Формы занятий: Социальные акции, общественно-полезный труд, 
посещение театров, выставок, экспозиций. Участие в творческих 
конкурсах, проектах школы, села, района, края, конкурсы 
сочинений, конкурс чтецов. Творческие проекты. Тематические 
классные часы и уроки социальной направленности. 
Коллективные творческие мероприятия в школе. Участие в акциях 
и конкурсах. 

Воспитание,  

социализация и  

духовно-
нравственное  

развитие в сфере 
трудовых и 
социально-
экономических 
отношений 

Виды деятельности: познавательная, игровая, предметно-
практическая, коммуникативная. 

Форма занятий: Единые классные часы, диагностика 
профессиональной ориентации, экскурсии, тематические занятия, 
встречи с представителями различных профессий. Мероприятие 
«Неделя профориентации», включающее различные виды 
воспитательной работы. Оформление информационно стенда по 
вопросам самооправдания. Поездки с посещением Дней открытых 
дверей ВУЗов края, страны. Участие в «Ярмарке профессий». 
Диагностика склонности детей к выбору профессии. Приглашение 
родителей для проведения классных часов по знакомству с 
профессиями. 
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II.3.4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 
воспитанию и социализации обучающихся. 
В школе создана единая воспитательная среда, включающая всю учебно-воспитательную 
деятельность и направленная на формирование духовно-нравственного развития, 
патриотического сознания, создания условий для интеллектуального, нравственного и 
физического развития личности ребенка, способной к самореализации и самоопределению 
в обществе, утверждению в сознании и чувствах детей национально-патриотических 
ценностей, взглядов и убеждений, уважения к культурному и историческому наследию 
России, Алтайскому краю и его традициям.  

Соответствующая деятельность образовательной организации представлена в виде 
организационной модели духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся и осуществляется: 

– на основе базовых национальных ценностей российского общества;  
– при формировании уклада жизни организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 
– в процессе урочной и внеурочной деятельности; 
– в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий,  
– с учетом историко-культурной и этнической специфики региона, 

потребностей всех участников образовательных отношений (обучающихся и их родителей 
(законных представителей) и т. д.), 

– с созданием специальных условий для различных категорий обучающихся (в 
том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также 
одаренных детей). 
Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию 
и социализации является формирование уклада школьной жизни:  

– обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;  
– включающего урочную и внеурочную деятельность (общественно значимую 

работу, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);  
– основанного на системе базовых национальных ценностей российского 

общества;  
– учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, 

потребности обучающихся и их родителей (законных представителей). 
В формировании уклада жизни школы, определяющую роль призвана играть общность 
участников образовательных отношений: обучающихся, ученических коллективов, 
педагогического коллектива школы, администрации, учредителя образовательной 
организации, родительского сообщества, общественности. Важным элементом 
формирования уклада школьной жизни являются коллективные обсуждения, дискуссии, 
позволяющие наиболее точно определить специфику ценностных и целевых ориентиров 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, элементов коллективной 
жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и целей. 

II.3.5. Описание форм и методов организации социально значимой деятельности 
обучающихся 
Приобретение опыта общественной деятельности обучающихся осуществляется в процессе 
участия в преобразовании среды образовательной организации и социальной среды 
Красногорского района путем разработки и реализации школьниками социальных проектов 
и программ. 

– в общественном объединении, где происходит содействие реализации и 
развитию лидерского и творческого потенциала детей;  
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– ученическом самоуправлении и управлении образовательной деятельностью;  
– социально значимых познавательных, творческих, культурных, 

краеведческих, спортивных и благотворительных проектах, в волонтерском движении. 
Приобретение опыта общественной деятельности обучающихся осуществляется в процессе 
участия в  преобразовании среды школы и социальной среды населенного пункта путем 
разработки и реализации школьниками социальных проектов и программ. 

Разработка социальных проектов и программ включает следующие формы и методы 
организации социально значимой деятельности:  

– определение обучающимися своей позиции в образовательной организации и в 
населенном пункте; 
– определение границ среды как объекта социально значимой деятельности 
обучающихся (среда образовательной организации, микрорайона, социальная среда 
населенного пункта и др.); 
– определение значимых лиц – источников информации и общественных экспертов 
(педагогических работников образовательной организации, родителей, представителей 
различных организаций и общественности и др.);  
– разработку форм и организационную подготовку непосредственных и виртуальных 
интервью и консультаций; 
– проведение непосредственных и виртуальных интервью и консультаций с 
источниками информации и общественными экспертами о существующих социальных 
проблемах; 
– обработку собранной информации, анализ и рефлексию, формулирование 
обучающимися дебютных идей и разработку социальных инициатив (общественная 
актуальность проблем, степень соответствия интересам обучающихся, наличие ресурсов, 
готовность к социальному действию); 
– разработку, публичную общественную экспертизу социальных проектов, 
определение очередности в реализации социальных проектов и программ; 
– организацию сбора пожертвований (фандрайзинг), поиск спонсоров и меценатов для 
ресурсного обеспечения социальных проектов и программ; 
– планирование и контроль за исполнением совместных действий обучающихся по 
реализации социального проекта;  
– завершение реализации социального проекта, публичную презентацию результатов 
(в том числе в СМИ, в сети Интернет), анализ и рефлексию совместных действий. 
Формами организации социально значимой деятельности обучающихся являются: 

– деятельность в органах ученического самоуправления, в управляющем совете 
образовательной организации; 
– деятельность в проектной команде (по социальному и культурному 
проектированию) на уровне образовательной организации; 
– подготовка и проведение социальных опросов по различным темам и для различных 
аудиторий по заказу организаций и отдельных лиц; 
– сотрудничество со школьными и территориальными СМИ; 
– участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий (тематических 
вечеров, диспутов, предметных недель, выставок и пр.); 
– участие в работе клубов по интересам; 
– участие в социальных акциях (школьных и внешкольных), в рейдах, трудовых 
десантах, экспедициях, походах в образовательной организации и за ее пределами; 
– организация и участие в благотворительных программах и акциях на различном 
уровне, участие в волонтерском движении; 
– участие в шефской деятельности над воспитанниками дошкольных образовательных 
организаций; 
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– участие в проектах образовательных и общественных организаций в рамках 
деятельности РДШ. 
 

II.3.6. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 
воспитательного процесса и социальных институтов 
Технологии взаимодействия субъектов воспитательного процесса и социальных 
институтов разворачиваются в рамках двух парадигм: парадигмы традиционного 
содружества и парадигмы взаимовыгодного партнерства. 

Парадигма традиционного содружества субъектов воспитательного процесса и 
социальных институтов строится на представлении о единстве взглядов и интересов 
участников, чьи взаимоотношения имеют бескорыстный характер, основаны на доверии, 
искренности.  

Парадигма взаимовыгодного партнерства предусматривает признание неполного 
совпадения взглядов и интересов участников отношений, более того, наличие 
взаимоисключающих интересов; в то же время допускается возможность нахождения 
отдельных ситуаций, когда цели участников близки или может быть достигнут временный 
компромисс. В этом случае в ходе переговоров достигаются договоренности, 
разрабатываются и реализуются отдельные социальные проекты. Потребность в 
переговорах субъектов воспитательного процесса и представителей социальных 
институтов возникает регулярно, поэтому технология достижения соглашения постоянно 
является актуальной. Технология социального проектирования в этом случае призвана 
обеспечить эффективность расходования ресурсов всеми партнерами, так как каждый 
ориентирован на наиболее полную реализацию своих интересов. Так складывается 
взаимодействие между педагогическими работниками школы и семьей обучающегося. 

Совместная деятельность школы с предприятиями, общественными организациями, 
системой дополнительного образования, иными социальными институтами. 

Таблица № 

Социальный партнер Формы взаимодействия 
КГБУЗ Красногорская ЦРБ  - сотрудничество по формированию позитивного 

отношения к ЗОЖ, помощь ОУ в формировании 
социальных компетенций.  
- профилактика негативных зависимостей, ВИЧ-
инфекции, СПИДа. 

Краевой социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Надежда», 
Красногорский филиал 
Комплексного центра социального 
обслуживания населения 

- совместная деятельность по проведению 
психолого-воспитательных мероприятий  
- срганизация индивидуальных консультаций.  
- оказание психологической и логопедической 
помощи в центре по запросу родителей и 
рекомендации ОУ.  
- лекции, беседы для детей и родителей 

Дом творчества, ДЮСШ, ДШИ 
Красногорского района. 

Пропаганда здорового образа жизни, привлечение 
учащихся к систематическим занятиям спортом, 
организация совместных акций и концертов, 
кружковая работа, проекты, лагеря. 

ГИБДД Беседы о правилах поведения на дороге. 
Профилактика ДТП. Совместные акции, квесты на 
дорогах и улицах села Красногорского 

Красногорская районная -Экскурсии, проведение праздников, бесед, 

https://yandex.ru/maps/org/kgbuz_krasnogorskaya_tsrb_tsentr_obshchey_vrachebnoy_praktiki_selo_ust_isha/83264674675/
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межпоселенческая библиотека, 
Красногорский краеведческий 
музей, сельская библиотека. 

литературных викторин, библиотечных уроков, 
библионочь и ночь в музей.  
-Встречи с литературным объединением 
«Красногорье». 

Дом творчества, КДЦ, сельский ДК Совместная работа по эстетическому и 
нравственному образованию детей 

Центр занятости Красногорского 
района. ВУЗЫ и средне- 
специальные учебные заведения 
Алтайского края. 

Совместная деятельность по организации 
профориентации школьников, развитию научно – 
творческой деятельности 

  Штаб Юнармии Алтайского края,   
Штаб Юнармии по г. Бийску и 
Бийскому району 

Организация патриотической работы 

Комиссия по делам 
несовершеннолетних 
Красногорского района, Краевой 
социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 
«Надежда», ОВД Красногорского 
района 

Профилактика правонарушений и негативных 
явлений в молодежной среде. Работа с детьми 
группы «социального риска» 

ОУ Красногорского района Совместные проекты, создание единой 
воспитательной среды 

 

II.3.7. Описание методов и форм профессиональной ориентации в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность 
В настоящее время профессиональной ориентации отводится новая роль – необходимость 
создания условий для психолого-педагогической поддержки школьников в ее 
профессиональном самоопределении, помощи в выявлении профессиональных интересов, 
склонностей, определения реальных возможностей в освоении той или иной профессии, 
успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда. Таким образом, 
возникает необходимость в обновлении подходов к организации профориентационной 
работы, в том числе ее форм и методов.  

Подготовка учащихся к обоснованному выбору профессии – важная 
социальнопедагогическая задача школы.  

Профессиональная ориентация — это система педагогической, психолого-педагогической, 
информационной и организационной деятельности, содействующая самоопределению 
учащихся старших классов относительно избираемой ими профессиональной деятельности. 
Отличительной особенностью современной профориентации является то, что она 
представляет собой систему подготовки молодежи к свободному, сознательному и 
самостоятельному выбору профессии, где должны учитываться индивидуальные 
особенности личности и ее потребности, с одной стороны, и рынок труда – с другой.  

Основополагающей целью данного направления является: формирование и развитие у 
обучающихся установок активного, здорового и безопасного образа жизни, понимание 
личной и общественной значимости приоритета здоровья в системе социальных и духовных 
ценностей российского общества, создание социокультурной мотивации быть здоровым и 
обеспечение организационных и инфраструктурных условий для ведения здорового образа 
жизни.  

задачи: 
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в образовательно-воспитательной деятельности: 

формирование у обучающихся здоровьеполагающего мышления на основе знаний о 
человеческом организме, о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье; 

формирование представление об основных компонентах экологической культуры, 
культуры здорового и безопасного образа жизни; 

воспитание ценностного отношения к своему здоровью и к здоровью окружающего 
сообщества путем соблюдения гигиенических, профилактических и эпидемиологических 
правил поведения;  

 формирование способности делать осознанный выбор поступков, поведения, 
позволяющих сохранять и укреплять здоровье;  

формирование способности самовоспитания и укрепления воли обучающегося путем 
внутренней установки личности поступать не во вред здоровью и вопреки пагубным 
желаниям, привычкам и модным тенденциям. 

в организации образовательного процесса и педагогической деятельности: 

осуществление образовательной деятельности на основе ценностной ориентации на 
здоровье и здоровый образ жизни всех участников образовательного процесса; 

создание в школе, обеспечивающих возможность каждому участнику образовательной 
деятельности самосовершенствоваться, сохранять и укреплять свое здоровье;  

организация образовательного процесса в школе таким образом, чтобы в нем каждый 
участник совместной образовательной деятельности имел бы возможность управлять своим 
здоровьем, создавая при этом необходимые условия для развития творческой, поисковой 
активности в познании себя; 

создание системы преемственности знаний и опыта обучающихся на каждой ступени 
образования по программе формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.  

в административно-управленческой деятельности: 

создание адекватной материально-технической, ресурсной базы и кадрового обеспечения 
для реализации программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 
всех участников образовательного процесса; 

внедрения в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий,  

организация административного контроля над соблюдением требований СанПиН; 

осуществление профилактических мер по предотвращению ухудшений санитарно-
гигиенических условий в образовательном учреждении; 

активное использование административных и общественных ресурсов для развития 
материальной базы образовательного учреждения с целью повышения уровня состояния и 
содержания внутренних помещений, прилежащих территорий и привлеченных для 
оздоровительной деятельности дополнительных социальных объектов;  

организация повышения квалификации и просвещения педагогических, медицинских 
кадров по вопросам здоровьесберегающего сопровождения обучающихся и здорового 
образа жизни. 

Основные подсистемы профориентации:   

Профессиональное просвещение   
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Цель: организация профпросвещения педагогов, родителей, учащихся (через урочную и 
внеурочную деятельность), расширение их представлений о рынке труда.   

Диагностика и консультирование   

Цель: формирование способности соотносить свои индивидуально-психологические 
особенности и возможности с требованиями выбираемой профессии.   

Взаимодействие с социумом   

Методами профессиональной ориентации обучающихся в МКОУ «Усть-Кажинская 

 СОШ», являются следующие. 

Таблица №  

Методы 
профессиональной 
ориентации 

Формы профессиональной ориентации 

Метод 
профконсультирования 

Организация коммуникации относительно позиционирования 
обучающегося в профессионально-трудовой области. Для 
осуществления профконсультирования привлекаются 
квалифицированные специалисты – работники 
соответствующих служб (сотрудники Центра занятости 
Красногорского района). 

Метод предъявления 
обучающемуся 
сведений о профессиях, 
специфике труда 

 

«Ярмарка профессий» как форма организации 
профессиональной ориентации обучающихся предполагает 
публичную презентацию различных профессиональных 
занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, 
закрепить у школьников представления о профессиях. Встречи 
с  представителями ВУЗов Алтайского края. Дни открытых 
дверей ВУЗов Алтайского края. Дни открытых дверей – 
онлайн. 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. Расширение знаний учащихся 
о профессиях учителями предметниками (10-11 классы). 

Метод публичной 
демонстрации 

День науки в школе – включает в себя набор разнообразных 
мероприятий, организуемых в течение дня. Содержательно 
День науки связан с предметами или предметной областью 
(«лаборатория математики», «лаборатория биологии», 
«лаборатория истории» и т.д.).  
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Метод 
профессиональных 
проб 

Игра «Город профессий» как форма организации 
профессиональной ориентации обучающихся предполагает 
профпробы в организациях с. Быстрянки с целью 
актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у 
школьников представления о профессиях. 

Метод моделирования 
условий труда и 
имитации 
обучающимся решения 
производственных 
задач 

День самоуправления - деловая игра, в ходе которой 
имитируется исполнение обучающимся обязанностей 
педагогического 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.  

К основным результативным критериям эффективности профориентационной работы 
относятся:  

Достаточная информация о профессии и путях ее получения. Без ясного представления о 
содержании и условиях труда в избираемой профессии школьник не сможет сделать 
обоснованного ее выбора. Показателем достаточности информации в данном случае 
является ясное представление им требований профессии к человеку, конкретного места ее 
получения, потребностей общества в данных специалистах.  

Потребность в обоснованном выборе профессии. Показатели форсированности 
потребности в обоснованном профессиональном выборе профессии — это самостоятельно 
проявляемая школьником активность по получению необходимой информации о той или 
иной профессии, желание (не обязательно реализуемое, но проявляемое) пробы своих сил 
в конкретных областях деятельности, самостоятельное составление своего 
профессионального плана.  

Уверенность школьника в социальной значимости труда, т. е. сформированное отношение 
к нему как к жизненной ценности. По данным исследований жизненных ценностей, 
учащихся 10-11 классов отношение к труду как к жизненной ценности прямо соотносится 
у них с потребностью в обоснованном выборе профессии.  

Степень самопознания школьника. От того, насколько глубоко он сможет изучить свои 
профессионально важные качества, во многом будет зависеть обоснованность его выбора. 
При этом следует учитывать, что только квалифицированный специалист может дать 
школьнику достаточно полную и адекватную информацию о его профессионально важных 
качествах.  

II.3.8. Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической 
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия 
по обучению правилам безопасного поведения на дорогах 
Методы Формы  
Методы рациональной организации 
урочной и внеурочной деятельности 
предусматривают объединение участников 
образовательных отношений в практиках 
общественно-профессиональной 
экспертизы образовательной среды 
отдельного ученического класса, где роль 

- организация занятий (уроков); 
обеспечение использования различных 
каналов восприятия информации;  
- учет зоны работоспособности 
обучающихся; распределение 
интенсивности умственной деятельности;  
- использование здоровьесберегающих 
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координатора призван сыграть классный 
руководитель. 

технологии при проведении уроков и 
внеурочной деятельности, составлении 
расписания учебных занятии и внеурочных 
занятий;  
- организация горячего питания;  
- профилактика утомляемости:  смена вида 
деятельности на уроках, во внеурочное 
время; 
-  оборудование зон отдыха; 

Мероприятия формируют у обучающихся: 
способность составлять рациональный 
режим дня и отдыха;  
следовать рациональному режиму дня и 
отдыха на основе знаний о динамике 
работоспособности, утомляемости, 
напряженности разных видов 
деятельности; выбирать оптимальный 
режим дня с учетом учебных и внеучебных 
нагрузок;  
умение планировать и рационально 
распределять учебные нагрузки и отдых в 
период подготовки к экзаменам;  
знание и умение эффективно использовать 
индивидуальные особенности 
работоспособности; знание основ 
профилактики переутомления и 
перенапряжения.  

- проведение и организация 
профилактических бесед, рекомендаций 
для детей и родителей; 
- система мер по улучшению питания 
детей:  режима питания; 
-  пропаганда культуры питания в семье; 
- система мер по улучшению санитарии и 
гигиены:  
- генеральные уборки классных комнат, 
школы; 
- соблюдение санитарно-гигиенических 
требований; 
- система мер по предупреждению 
травматизма:  оформление уголков по 
технике безопасности; 
-  проведение инструктажей с 
обувающимися; 
- организация режима ступенчатого 
проведение родительских собраний о 
режиме дня воспитанников разных 
возрастных групп;  
- классные часы о динамике 
работоспособности, методике выполнения 
домашних заданий, с целью снижения 
утомляемости; психологическое 
тестирование по выявлению 
индивидуальных особенностей 
работоспособности воспитанников;  

Методы организации физкультурно-
спортивной и оздоровительной работы 
предполагают формирование групп 
школьников на основе их интересов в сфере 
физической культуры и спорта 
(спортивные клубы и секции), организацию 
тренировок в клубах и секциях, проведение 
регулярных оздоровительных процедур и 
периодических акций, подготовку и 
проведение спортивных соревнований. 

- организация спортивных секции;  
- подготовка и проведение спортивных 
соревнований: спартакиада, спортивная 
эстафета, спортивный праздник и т.д.. 
- привлечение к организации 
физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-массовой работе с детьми 
родителей. 

Методы профилактической работы 
предусматривают определение «зон риска» 
(выявление обучающихся, вызывающих 
наибольшее опасение; выявление 
источников опасений – групп и лиц, 

Сотрудничество с организациями и 
учреждениями Красногорского района 
(ДЮСШ, Красногорская районная 
больница, Красногорская 
межпоселенческая библиотека, сельская 
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объектов и т.д.), разработку и реализацию 
комплекса адресных мер; использование 
возможностей профильных организаций – 
медицинских, правоохранительных, 
социальных и др. Профилактика чаще всего 
связана с предупреждением употребления 
психоактивных веществ обучающимися, а 
также с проблемами детского дорожно-
транспортного травматизма. В 
ученическом классе профилактическую 
работу организует классный руководитель 

библиотека, спорткомплекс «Мир») в 
проведении лекций, бесед, диспутов; 
выступления в средствах массовой 
информации, экскурсионные программы, 
передвижные выставки, использование 
Интернет-ресурсов. 

Методы просветительской и методической 
работы с участниками образовательных 
отношений рассчитаны на большие, не 
расчлененные на устойчивые учебные 
группы и неоформленные (официально не 
зарегистрированные) аудитории. 

Могут быть реализованы в следующих 
формах:  
- внешней (привлечение возможностей 
других учреждений и организаций – 
спортивных клубов, лечебных учреждений, 
стадионов, библиотек и др.); 
- внутренней (получение информации 
организуется в общеобразовательной 
школе, при этом один коллектив 
обучающихся выступает источником 
информации для другого коллектива);  
- программной (системной, органически 
вписанной в образовательную 
деятельность, служит раскрытию 
ценностных аспектов здорового и 
безопасного образа жизни, обеспечивает 
межпредметные связи);  
- стихийной (осуществляется ситуативно 
как ответ на возникающие в жизни школы, 
ученического сообщества проблемные 
ситуации, вопросы, затруднения, 
несовпадение мнений и т.д.;  
- может быть организована как некоторое 
событие, выходящее из ряда традиционных 
занятий и совместных дел, или 
организована как естественное разрешение 
проблемной ситуации).  
Просвещение осуществляется через 
лекции, беседы, диспуты, выступления в 
средствах массовой информации, 
экскурсионные программы, библиотечные 
и концертные абонементы, передвижные 
выставки. В просветительской работе 
целесообразно использовать 
информационные ресурсы сети Интернет. 

Мероприятия формируют у обучающихся: представление о необходимой и достаточной 
двигательной активности, элементах и правилах закаливания, о выборе соответствующих 
возрасту физических нагрузок и их видов; представление о рисках для здоровья 
неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; потребность в двигательной 
активности и ежедневных занятиях физической культурой; умение осознанно выбирать 
индивидуальные программы двигательной активности, включающие малые виды 
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физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. Для реализации этого комплекса 
необходима интеграция с курсом физической культуры.  

Мероприятия формируют у обучающихся: навыки оценки собственного функционального 
состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс, 
дыхание, состояние кожных покровов) с учетом собственных индивидуальных 
особенностей; навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; владение элементами 
саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения; навыки контроля за 
собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; представление о влиянии 
позитивных и негативных эмоций на здоровье, о факторах, их вызывающих, и условиях 
снижения риска негативных влияний; навыки эмоциональной разгрузки и их использование 
в повседневной жизни; навыки управления своим эмоциональным состоянием и 
поведением. В результате реализации данного комплекса обучающиеся получают 
представление о возможностях управления своим физическим и психологическим 
состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств.  

Мероприятия формируют у обучающихся: представление о рациональном питании как 
важной составляющей части здорового образа жизни; знание о правилах питания, 
способствующих сохранению и укреплению здоровья; готовность соблюдать правила 
рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что 
навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление 
о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; интерес к 
народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об истории 
и традициях своего народа.  

II.3.9. Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 
(законных представителей) обучающихся. 
Современные родители часто испытывают трудности в культурно-нравственном 
воспитании своих детей. Среди главных причин возникновения трудностей у наших 
родителей можно выделить следующие:   

- социальные и экономические трудности, снижающие уровень внутрисемейного 
эмоционального настроения.  
- низкий уровень педагогической культуры родителей, которые только частично 
владели методами, формами воспитания, были мало знакомы с моделями общения с детьми.   
Основными задачами школы по повышению педагогической культуры родителей 
(законных представителей) обучающихся являются:  

- оказание квалифицированной педагогической помощи родителям учащихся;  
- расширение сфер и форм сотрудничества с семьями, вовлечение их в совместную 
творческую, социально значимую деятельность;  
- активизация совместной деятельности школы и родительской общественности по 
духовно-нравственному воспитанию и формированию здорового образа жизни 
школьников;  
- решение в союзе с семьёй и органами правопорядка проблем безнадзорности, 
наркомании, преступности, профилактика девиантного поведения учащихся;  
- повышение роли социально-психологической службы школы в работе с родителями 
и в индивидуальной работе с неблагополучными семьями;  
- использование возможностей дополнительного образования в духовно 
нравственном воспитании учащихся.  
Планируя педагогическое просвещение родителей, мы исходим из следующих задач:   

- сделать семью и школу союзниками в воспитании детей;  
- обеспечить полное взаимопонимание и согласованное взаимодействие школы и 
семьи в осуществление комплексного подхода к воспитанию;  
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- нейтрализовать возможное отрицательное влияние семьи на ребёнка;  
- компенсировать пробелы семейного воспитания: выявлять, поддерживать и 
развивать воспитательный потенциал семьи путём повышения уровня педагогической 
культуры родителей.  
Формы и методов повышения педагогической культуры родителей (законных 
представителей) обучающихся  

Психолого-педагогическое просвещение, повышение педагогической культуры родителей:   

- общешкольные и классные родительские собрания, («Типичные недостатки 
семейного воспитания и пути их преодоления; способы общения с ребёнком и методы 
педагогического воздействия в семье», «Роль семьи в профилактике вредных привычек, 
девиантного поведения и правонарушений», «Город – безопасная среда» и т.д.);  

- участие родителей в деловых играх и дискуссиях ("Взаимодействие педагогов и 
семьи в интересах воспитания и развития ребёнка", "Проблемы детей - наши общие 
проблемы", «Роль домашнего задания» и др.).  

- дни открытых дверей, (проведение открытых уроков, классных и общешкольных 
мероприятий, консультации педагогов, презентация школы и др.)  

- обзоры и выставки литературы для родителей, ("Значение красоты и духовности 
окружающего мира в становлении поликультурной личности", "Культура повседневной 
жизни подростка: внешний облик, манера поведения и речь, культура взаимоотношений" и 
др.);   

- индивидуальные консультации психолога, социального педагога ("Культура вашего 
здоровья", "Культура общения в семье", «О роли семьи в жизни ребёнка" и др.);  
Вовлечение родителей в совместную деятельность с детьми (участие в подготовке и 
проведении классных и традиционных общешкольных мероприятиях, в благотворительных 
акциях, в семейных праздниках и в игровых семейных конкурсах, в экскурсиях, 
туристических походах, культпоходах);  

Корректировка взаимоотношений в семьях отдельных учащихся, (посещение 
неблагополучных семей социальным педагогом, психологическое просвещение родителей, 
консультирование родителей по проблемам воспитания и психологического развития их 
детей, консультация для родителей "Об ответственности родителей за правонарушение 
детей", семинар "Роль семьи в формировании жизненных ценностей ребёнка" и др.)  

Организация работы родительского комитетов класса, школы (праздники, проведение 
конференций)  

Взаимодействие семьи и учащихся во внеурочной деятельности школы, (проведение 
открытых занятий для родителей, отчётных мероприятий (конкурсов, спектаклей, выставок 
и др.)  

 

II.3.10. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования 
безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни 
 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 
отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 
поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 
российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 
защите;  



 

373  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 
свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 
уважение к государственным символам (гербу, флагу, гимну); 
– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 
Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 
национального самоопределения; 
– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 
проживающих в Российской Федерации.  
Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 
отношений обучающихся с окружающими людьми: 

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

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 
отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 
уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 
готового к участию в общественной жизни; 
– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 
принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 
свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права 
и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 
международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации; правовая 
и политическая грамотность; 
– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 
общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания; осознание своего места в поликультурном мире; интериоризация 
ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному 
регулированию отношений в группе или социальной организации; 
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– 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.  
Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализация в сфере 
отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 
жизненных перспектив, готовность и способность к личностному самоопределению, 
способность ставить цели и строить жизненные планы; 
– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 
процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 
собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 
отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 
осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 
– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 
потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью; 
– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 
ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 
психологическому здоровью;  
– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 
Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 
отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 
культуре, в том числе формирование у обучающихся научного мировоззрения, 
эстетических представлений: 

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

– уважение всех форм собственности, готовность к защите своей собственности;  
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– 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. 
Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся в 
сфере физического, психологического, социального и академического благополучия 
обучающихся: физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 
обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 
психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

II.3.11. Критерии и показатели эффективности деятельности организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и 
социализации обучающихся 

Критерий  Показатели  Ответственный  
Уровень 
обеспечения в 
образовательной 
организации 
сохранения и 
укрепления 
физического, 
психологического 
здоровья и 
социального 
благополучия 
обучающихся  

- степень учета в организации образовательной 
деятельности состояния здоровья 
обучающихся (заболеваний, ограничений по 
здоровью),  
- фиксация динамики здоровья обучающихся;  
- уровень информированности о посещении 
спортивных секций;  
- регулярность занятий физической культурой 

Заместители 
директора по ВР, 
классные 
руководители 

- степень конкретности и измеримости задач 
по обеспечению жизни и здоровья 
обучающихся;  
- уровень обусловленности задач анализом 
ситуации в образовательной организации, 
ученическом классе, учебной группе;  
- уровень дифференциации работы исходя из 
состояния здоровья отдельных категорий 
обучающихся 

Учителя-
предметники 

- реалистичность количества и достаточность 
мероприятий по:  
- обеспечению рациональной организации 
учебно-воспитательного процесса и 
образовательной среды;  
- организации физкультурно-спортивной и 
оздоровительной работы, профилактической 
работы;  
- формированию у обучающихся осознанного 
отношения к собственному здоровью, 
устойчивых представлений о здоровье и 
здоровом образе жизни 

Заместитель 
директора по ВР, 
учителя 
физической 
культуры, 
классные 
руководите ли 

- уровень безопасности для обучающихся 
среды образовательной организации 

Классные 
руководите ли, 
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учителя – 
предметники 

- согласованность мероприятий, 
обеспечивающих жизнь и здоровье 
обучающихся, формирование здорового и 
безопасного образа жизни с участием медиков 
и родителей обучающихся,  
- привлечение профильных организаций, 
родителей, общественности и др. к 
организации мероприятий; 

Зам директора по 
ВР, классные 
руководители  

- степень учета в осуществлении 
образовательной деятельности состояния 
межличностных отношений в сообществах 
обучающихся (конкретность и измеримость 
задач по обеспечению позитивных 
межличностных отношений обучающихся;  
- уровень обусловленности задач анализом 
ситуации в образовательной организации, 
ученическом классе, учебной группе; 
- уровень дифференциации работы исходя из 
социально-психологического статуса 
отдельных категорий обучающихся;  
- периодичность фиксации динамики 
состояния межличностных отношений в 
ученических классах. 

классные 
руководите ли 

- реалистичность количества и достаточность 
мероприятий, обеспечивающих позитивные 
межличностные отношения, атмосферу 
снисходительности, терпимости друг к другу, 
в том числе поддержку лидеров ученических 
сообществ, недопущение притеснения одними 
детьми других, оптимизацию 
взаимоотношений между микрогруппами, 
между обучающимися и учителями 

классные 
руководите ли 

- степень учета индивидуальных особенностей 
обучающихся при освоении содержания 
образования в реализуемых образовательных 
программах (учет индивидуальных 
возможностей, а также типичных и 
персональных трудностей в освоении 
обучающимися содержания образования) 

Учителя 
предметники, 
администрация 
ОУ 

- уровень поддержки позитивной динамики 
внеучебных достижений обучающихся, 
степень дифференциации стимулирования 
обучения отдельных категорий обучающихся 

Учителя - 
предметники 

Реалистичность количества и достаточность 
мероприятий, направленных на:  
- обеспечение мотивации учебной 
деятельности – обеспечение академических 
достижений одаренных обучающихся;  
- преодоление трудностей в освоении 
содержания образования;  

Учителя - 
предметник 
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– обеспечение образовательной среды 
- обеспечение условий защиты детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью 
и психическому развитию 

Зам по ИКТ 

- согласованность мероприятий содействия 
обучающимся в освоении программ общего 
образования и подготовки к ЕГЭ с учителями-
предметниками и родителями обучающихся;  
- вовлечение родителей в деятельность по 
обеспечению успеха в подготовке к итоговой 
государственной аттестации. 

Зам директора по 
УВР, учителя – 
предметники 

Степень реализации 
задачи воспитания 
компетентного 
гражданина России, 
принимающего 
судьбу Отечества 
как свою личную, 
осознающего 
ответственность за 
настоящее и 
будущее своей 
страны, 
укорененного в 
духовных и 
культурных 
традициях 
многонационального 
народа России 

- степень конкретности задач 
патриотического, гражданского, 
экологического воспитания, – уровень 
обусловленности формулировок задач 
анализом ситуации в образовательной 
организации, ученическом классе, учебной 
группе;  
- учет возрастных особенностей, традиций 
образовательной организации, специфики 
ученического класса 

Зам директора по 
ВР, классные 
руководители, 
учителя – 
предметники 

- степень реалистичности количества и 
достаточности мероприятий, вовлеченность 
обучающихся в общественную 
самоорганизацию жизни образовательной 
организации (тематика, форма и содержание 
которых адекватны задачам патриотического, 
гражданского, трудового, экологического 
воспитания обучающихся) 

Зам директора по 
ВР, классные 
руководители, 
учителя - 
предметники 

- интенсивность взаимодействия с 
социальными институтами, социальными 
организациями, отдельными лицами – 
субъектами актуальных социальных практик 

Зам директора по 
ВР, классные 
руководители, 
учителя - 
предметники 

- согласованность мероприятий 
патриотического, гражданского, трудового, 
экологического воспитания с родителями 
обучающихся,  
-привлечение к организации мероприятий 
профильных организаций, родителей, 
общественности и др. 

Зам директора по 
ВР, классные 
руководите ли. 

Степень реализации 
образовательной 
организацией задач 
развития у 
обучающегося 
самостоятельности, 
формирования 
готовности к 
жизненному 
самоопределению (в 
профессиональной, 

- степень сформированности у обучающихся 
компетенции обоснованного выбора в 
условиях возможного негативного 
воздействия информационных ресурсов. 

Зам директора по 
ВР, классные 
руководители 
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досуговой, 
образовательной и 
других сферах 
жизни) 
Степень реальности 
достижений школы в 
воспитании и 
социализации 
подростков 

- доля выпускников школы, которые 
продемонстрировали результативность в 
решении задач продолжения образования, 
трудоустройства, успехи. 

Классные 
руководители, 
зам директора по 
ВР 

 

II.4. Программа коррекционной работы 
 
Программа коррекционной работы (далее - Программа) является 

неотъемлемойчастью ООП СОО школы. Программа разработана для учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). 

 Программа направлена на предупреждение неуспеваемости, отставания, 
обеспечение коррекции затруднений в усвоении программного материала; оказание 
помощи детям с ОВЗ в освоении ООП СОО. Данная категория детей требует особого 
внимания со стороны администрации, педагогов, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся и других специалистов. Программа предназначена 
учащимся в возрасте 15-18 лет. 

Программа вариативна по форме и содержанию в зависимости от состава учащихся 
с ОВЗ, региональной специфики и возможностей школы. Это могут быть также формы 
обучения как обучение по индивидуальному учебному плану, с использованием надомной 
и (или) дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия 
специалистов сопровождения, а также организационные формы работы. В основе 
коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностики проблем, 
информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия решения и 
разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы. 

Программа на уровне среднего общего образования преемственно связана с 
программой коррекционной работы на уровне основного общего образования, является ее 
логическим продолжением.  

Программа носит комплексный характер и обеспечивает: 
• поддержку учащихся с особыми образовательными потребностями, а также 

попавших в трудную жизненную ситуацию; 
• выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

учащихся с ОВЗ и инвалидов в единстве урочной и внеурочной деятельности, в совместной 
педагогической работе специалистов системы общего и специального образования, семьи 
и других институтов общества; интеграцию этой категории учащихся в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность; 

• оказание в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии каждому учащемуся с ОВЗ и инвалиду комплексной, 
индивидуально ориентированной, с учетом состояния здоровья и особенностей 
психофизического развития таких учащихся, психолого-медико-педагогической 
поддержки и сопровождения в условиях образовательной деятельности; 

• создание специальных условий обучения и воспитания учащихся с ОВЗ и 
инвалидов, в том числе безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной деятельности, 
соблюдение максимально допустимого уровня при использовании адаптированных 
образовательных программ среднего общего образования, разрабатываемых школой, 
совместно с другими участниками образовательных отношений. 
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II.4.1. Цели и задачи Программы коррекционной работы с учащимися с особыми 
образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ и инвалидами, на уровне 
среднего общего образования 

 
В основу Программы положены общедидактические и специальные принципы 

общей и специальной педагогики. Общедидактические принципы включают принцип 
научности; соответствия целей и содержания обучения ФГОС СОО; соответствия 
дидактического процесса закономерностям учения; доступности и прочности овладения 
содержанием обучения; сознательности, активности и самостоятельности учащихся при 
руководящей роли учителя; принцип единства образовательной, воспитательной и 
развивающей функций обучения. 

Специальные принципы учитывают особенности учащихся с ОВЗ (принцип 
коррекционно-развивающей направленности обучения, предполагающий коррекцию 
имеющихся нарушений и стимуляцию интеллектуального, коммуникативного и 
личностного развития; системности; обходного пути; комплексности). 

Целью программы коррекционной работы является осуществление комплексной 
психолого-педагогической и социальной помощи учащимся с особыми образовательными 
потребностями, направленной накоррекцию и/или компенсацию недостатков в физическом 
или психическом развитии для успешного освоения ими ООП СОО, профессионального 
самоопределения, социализации, обеспечения психологической устойчивости 
старшеклассников. 

Реализация программы решает следующие задачи: 
• выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ, 

инвалидов, а также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию; 
• создание условий для успешного освоения ООП СОО (ее элементов) и 

прохождения ГИА; 
• коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, 

регулятивных, когнитивных, коммуникативных); 
• обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве 

урочной и внеурочной деятельности; 
• выявление профессиональных склонностей, интересовучащихся с особыми 

образовательными потребностями; проведение работы по их профессиональному 
консультированию, профессиональной ориентации, профессиональному 
самоопределению; 

• осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, 
социальными работниками, а также потенциальными работодателями; 

• проведение информационно-просветительских мероприятий. 
 

II.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 
коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных 
методов обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых занятий 
под руководством специалистов. 

 
Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное и информационно-просветительское – способствуют 
освоению учащимися с особыми образовательными потребностями ООП СОО, 
компенсации имеющихся нарушений развития, содействуют профориентации и 
социализации старшеклассников. Данные направления раскрываются содержательно в 
разных организационных формах деятельности школы. 

Содержание направлений коррекционной работы 
Диагностическое направление работы включает: 
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• выявление характера нарушений у подростков с ОВЗ и инвалидов, 
определение их особых образовательных потребностей (общих и специфических) 

• изучение особых образовательных потребностей учащихся, попавших в 
трудную жизненную ситуацию.  

Диагностическое направление коррекционной работы в школе проводят учителя-
предметники, педагог – психолог, классный руководитель.  

Учителя-предметники осуществляют аттестацию учащихся, в том числе с ОВЗ, по 
учебным предметам в начале и конце учебного года и определяют динамику освоения ими 
ООП СОО, основные трудности. 

Специалисты проводят диагностику нарушений и дифференцированное 
определение особых образовательных потребностей школьников с ОВЗ, инвалидов, а также 
подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию, в начале и в конце учебного года. 
В своей работе специалисты ориентируются на заключение ПМПк о статусе учащихся с 
ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации инвалидов (ИПР). 

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет компенсировать 
недостатки психического и/или физического развития подростков, подготовить их к 
самостоятельной профессиональной деятельности и вариативному взаимодействию в 
поликультурном обществе. Для этого педагог – психолог, разрабатывает индивидуально 
ориентированные рабочие коррекционные программы. Эти программы создаются на 
учебный год. 

Коррекционное направление Программы осуществляется в единстве урочной и 
внеурочной деятельности. 

В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями-
предметниками. Целенаправленная реализация данного направления проводится педагогом 
- психологом. Педагог - психолог, как правило, проводит коррекционную работу во 
внеурочной деятельности.  

В старшей школе роль тьюторов могут выполнять одноклассники подростков с 
особыми образовательными потребностями, помогая школьникам в передвижении по 
зданию и кабинетам. Эта деятельность может осуществляться на основе волонтерства.  

Коррекционная работа с учащимися с нарушениями речи, слуха, опорно-
двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с аутистическими 
проявлениями включает следующие направления индивидуальных и групповых 
коррекционных занятий: «Развитие устной и письменной речи, коммуникации», 
«Социально-бытовая ориентировка», «Ритмика», «Развитие эмоционально-волевой сферы» 
и др. 

Для слабослышащих подростков, кроме перечисленных занятий, обязательны 
индивидуальные занятия по развитию слуха и формированию произношения. 

Для слабовидящих учеников необходимо проведение индивидуальной и групповой 
коррекционной работы по развитию зрительного восприятия и охране зрения. 

Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы занятия с 
педагогом - психологом по формированию стрессоустойчивого поведения, по преодолению 
фобий и моделированию возможных вариантов решения проблем различного характера 
(личностных, межличностных, социальных и др.). 

Залогом успешной реализации Программы коррекционной работы является тесное 
сотрудничество всех специалистов и педагогов, а также родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних учащихся, представителей администрации, органов 
опеки и попечительства и других социальных институтов. 

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их поведения, 
динамики продвижения в рамках освоения основной программы обучения (как 
положительной, так и отрицательной), а также вопросы прохождения ГИА выносятся на 
обсуждение психолого-педагогического консилиума организации и ПМПк 
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Консультативное направление работы решает задачи конструктивного 
взаимодействия педагогов и специалистов по созданию благоприятных условий для 
обучения и компенсации недостатков старшеклассников с ОВЗ, отбора и адаптации 
содержания их обучения, прослеживания динамики их развития и проведения 
своевременного пересмотра и совершенствования программы коррекционной работы; 
непрерывного сопровождения семей учащихся с ОВЗ, включения их в активное 
сотрудничество с педагогами и специалистами. 

Консультативное направление программы коррекционной работы осуществляется 
во внеурочной деятельности педагогом класса и педагогом -  психологом. 

Педагог класса проводит консультативную работу с родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних учащихся. Данное направление касается 
обсуждения вопросов успеваемости и поведения подростков, выбора и отбора 
необходимых приемов, способствующих оптимизации его обучения. В отдельных случаях 
педагог может предложить методическую консультацию в виде рекомендаций (по 
изучению отдельных разделов программы). 

Педагог - психолог проводит консультативную работу с педагогами, 
администрацией школы и родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
учащихся.  

Работа с педагогами касается обсуждения проблемных ситуаций и стратегий 
взаимодействия. Работа педагога -  психолога со школьной администрацией включает 
просветительскую и консультативную деятельность. Работа педагога - психолога с 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся ориентирована 
на выявление и коррекцию имеющихся у школьников проблем — академических и 
личностных. Кроме того, педагог - психолог принимает активное участие в работе по 
профессиональному самоопределению старшеклассников с особыми образовательными 
потребностями.  

Консультативная работа с администрацией школы проводится при возникающих 
вопросах теоретического и практического характера о специфике образования и воспитания 
подростков с ОВЗ.  

Информационно-просветительское направление работы способствует 
расширению представлений всех участников образовательных отношений о возможностях 
людей с различными нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные варианты 
разрешения сложных жизненных ситуаций. 

Данное направление специалисты реализуют на предметных кафедрах, 
родительских собраниях, педагогических советах в виде сообщений, презентаций и 
докладов, а также психологических тренингов и лекций. 

 

II.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 
поддержки учащихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с 
ОВЗ и инвалидов. 

 
Органом, реализующим систему комплексного сопровождения, является ПМПк 

школы. ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения разных 
категорий учащихся, в том числе детей с ОВЗ, положение и регламент работы, которой 
разрабатывается школой самостоятельно и утверждается локальным актом. 

В состав ПМПк входят педагог-психолог, педагог (учитель-предметник), врач 
(медицинский работник), а также представитель администрации. 

Коррекционная работа реализуется поэтапно.  
Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая 

деятельность). На данном этапе деятельности ПМПк определяется нормативно-правовое 
обеспечение коррекционной работы, анализируется состав учащихся с ОВЗ в школе, их 
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особые образовательные потребности; сопоставляются результаты обучения этих детей на 
предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд 
методических рекомендаций по обучению даннойкатегории учащихся с ОВЗ. На данном 
этапе осуществляется фиксации возникновения проблемной ситуации в образовательной 
деятельности. Результатом данного этапа является оценка контингента учащихся для учёта 
особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 
потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям 
программно  методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 
организации. 

Этап планирования, организации, координации 
(организационноисполнительская деятельность). Результатом работы является особым 
образом организованный образовательная деятельность, имеющий коррекционно 
развивающую направленность, и процесс специального сопровождения детей с ОВЗ при 
целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 
социализации рассматриваемой категории детей. На основном этапе разрабатываются 
общая стратегия обучения и воспитания учащихся с особыми образовательными 
потребностями, в том числе с ОВЗ, организация и механизм реализации коррекционной 
работы; раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, 
описываются специальные требования к условиям реализации программы.  Для каждого 
учащегося составляется индивидуальный план сопровождения учащегося. Для учащихся с 
ОВЗ разрабатывается индивидуальная программа коррекционной работы, в которой 
фиксируется перечень мероприятий, формы работы коррекционной направленности, 
планируемые результаты, ответственные специалисты, время и продолжительность 
коррекционно-развивающих занятий и т.д. К индивидуальной программе прилагаются все 
рабочие программы узких специалистов, работающих с учащимся. Индивидуальный план 
сопровождения учащегося, индивидуальная программа составляется на один учебный год. 
С индивидуальным планом и индивидуальной программой знакомят родителей (законных 
представителей), несовершеннолетнего учащегося. 

Этап диагностики коррекционноразвивающей образовательной 
среды(контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является констатация 
соответствия созданных условий и выбранных коррекционноразвивающих и 
образовательных программ особым образовательным потребностям учащегося. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная деятельность). 
На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна ее 
доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных 
консилиумах, методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с 
детьми; принимается итоговое решение. 

Комплексное сопровождение детей специалистами ПМПк осуществляется на 
основании заявления или согласия в письменной форме родителей (законных 
представителей) до 14 летнего возраста учащегося, с заявления и согласия самого 
учащегося с момента достижения им 14-летнего возраста. 

Основные направления деятельности педагога-психолога состоят в проведении 
психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы учащихся; 
совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со 
сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении 
развивающих программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, 
укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ.  

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную 
работу с педагогами, администрацией школы и родителями (законными представителями) 
учащихся по вопросам, связанным с обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в 
течение года педагог-психолог осуществляет информационно-просветительскую работу с 
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родителями (законными представителями) учащихся и педагогами. Данная работа включает 
чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов. 

 

II.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 
стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области 
коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских 
работников 

 
Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом 
уроке учитель-предметник ставит и решает коррекционно-развивающие задачи. 
Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых 
образовательных потребностей учащихся, в том числе учащихся с ОВЗ. Освоение учебного 
материала этими школьниками осуществляется с помощью специальных методов и 
приемов.  

Также коррекционная работа осуществляется во внеурочной деятельности. Во 
внеурочной деятельности проводятся коррекционные занятия со специалистами (учитель-
логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог) по индивидуально ориентированным 
коррекционным программам.  

Внеурочная деятельность предусматривается на реализацию обязательных занятий 
коррекционной направленности и на развивающую область с учетом возрастных 
особенностей учащихся и их физиологических потребностей.  

Механизм реализации программы коррекционной деятельности раскрывается во 
взаимодействии разных педагогов (учителя, социальный педагог, педагог дополнительного 
образования и др.) и специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог 
(олигофренопедагог, тифлопедагог, сурдопедагог), педагог-психолог, медицинский 
работник) внутри школы; в сетевом взаимодействии в многофункциональном комплексе и 
с образовательными организациями, осуществляющими образовательную деятельность.  

Школа осуществляет сетевое взаимодействие с различными организациями: 
медицинскими учреждениями; центрами психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи; образовательными организациями, реализующими адаптированные 
основные образовательные программы и др. на основании договора о взаимодействии.  

 
Описание специальных условий обучения 
 

Направления Характеристика созданных условий для реализации программы 
Кадровое 
обеспечение 

В школе есть педагог – психолог. 
Педагоги раз в три года проходят курсы повышения квалификации 
Специалисты ПМПк регулярно посещают районные семинары, 
краевые вебинары по тематике работы службы сопровождения 

Материально-
техническое 
обеспечение 

Материально-техническая база включает оборудованный всем 
необходимым кабинеты реализующие программы по предметам 
учебного плана, оборудованные компьютером и проектором. 

Программно-
методическое 

При организацииобучения детей с ОВЗ используютсяучебники, 
рекомендованные Министерствомобразования и наукиРФ, рабочие 
программы,учитывающие особенности детей. Разработанучебный 
планв соответствиис нормативно-правовой базой, программы для 
индивидуальнойигрупповойкоррекционной работы, программы 
длявнеурочнойдеятельности 

Психолого-
педагогическое 

Своевременное выявление детей, нуждающихся в 
специализированной помощи и проведение ранней диагностики 
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обеспечение отклонений в развитии. Взаимодействие 
сорганизациями,занимающимися проблемами детей с ОВЗ. 
Организация регулярнойработы ПМПк. Использование педагогами 
современных педагогическихтехнологий. 

 
Организационно
е обеспечение 

Обучение педагогов специальным методам, приёмам, 
средствамобучения, ориентированных на особыеобразовательные 
потребности детей. Организацияи проведение индивидуальныхи 
групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимыхдля 
преодоления нарушенийразвития и трудностей обучения. Контроль за 
соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм 

Информационно
е обеспечение 

Разработан ифункционирует сайтшколы, на котором выставляется 
информация о работе специалистов социально-
психологическойслужбы. Всеучащиеся имеют доступ к 
электронномужурналу 

 
 

 

II.4.5. Планируемые результаты работы с учащимися с особыми образовательными 
потребностями, в том числе с ОВЗ и инвалидами 

 
Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований 

предъявляемых к результатам ФГОС СОО. 
Результаты учащихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с 

ОВЗ и инвалидами на уровне среднего общего образования демонстрируют готовность к 
последующему профессиональному образованию и достаточные способности к 
самопознанию, саморазвитию, самоопределению. 

Планируется компенсация имеющихся у подростков нарушений; 
совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 
компетенций, что позволит школьникам освоить ООП СОО, успешно пройти ГИА и 
продолжить обучение в выбранных профессиональных образовательных организациях 
разного уровня. 

 
Личностные результаты Метапредметные результаты 
• сформированная мотивация к труду; 
• ответственное отношение к 
выполнению заданий; 
• адекватная самооценка и оценка 
окружающих людей; 
• сформированный самоконтроль на 
основе развития эмоциональных и волевых 
качеств; 
• умение вести диалог с разными 
людьми, достигать в нем взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать для их 
достижения; 
• понимание ценностей здорового и 
безопасного образа жизни, наличие 
потребности в физическом 
самосовершенствовании, занятиях 
спортивно-оздоровительной деятельностью;  
• понимание и неприятие вредных 

• продуктивное общение и 
взаимодействие в процессе совместной 
деятельности, согласование позиции с 
другими участниками деятельности, 
эффективное разрешение и 
предотвращение конфликтов;  
• овладение навыками 
познавательной, учебно-
исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения 
проблем;  
• самостоятельное (при 
необходимости – с помощью) нахождение 
способов решения практических задач, 
применения различных методов 
познания; 
• ориентирование в различных 
источниках информации, 
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привычек (курения, употребления алкоголя, 
наркотиков); 
• осознанный выбор будущей 
профессии и адекватная оценка собственных 
возможностей по реализации жизненных 
планов;  
• ответственное отношение к созданию 
семьи на основе осмысленного принятия 
ценностей семейной жизни.  

самостоятельное или с помощью; 
критическое оценивание и интерпретация 
информации из различных источников; 
• овладение языковыми средствами, 
умениями их адекватного использования 
в целях общения, устного и письменного 
представления смысловой программы 
высказывания, ее оформления; 
• определение назначения и 
функций различных социальных 
институтов 

 
Предметные результаты освоения ООП СОО обеспечивают возможность дальнейшего 

успешного профессионального обучения и/или профессиональной деятельности 
школьников с особыми образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ и инвалидами. 

Учащиеся с особыми образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ и 
инвалидами достигают предметных результатов освоения ООП СОО на различных уровнях 
(базовом, углубленном) в зависимости от их индивидуальных способностей, вида и 
выраженности особых образовательных потребностей, а также успешности проведенной 
коррекционной работы.  

На базовом уровне учащиеся с особыми образовательными потребностями, в том 
числе с ОВЗ и инвалидами овладевают общеобразовательными и общекультурными 
компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО. 

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к 
последующему профессиональному образованию, старшеклассники с особыми 
образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ и инвалидами достигают предметных 
результатов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения 
основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному 
предмету (предметам). 

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

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей 
учащихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно 
дифференцированный характер освоения ими предметных результатов. 

Предметные результаты: 
• освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при 

сформированной учебной деятельности и высоких познавательных и/или речевых 
способностях и возможностях;  

• освоение программы учебных предметов на базовом уровне при 
сформированной в целом учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, 
эмоционально-волевых возможностях;  

• освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов 
интегрированных учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями). 

ГИА является логическим завершением освоения учащимися с особыми 
образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ и инвалидамиобразовательных 
программ среднего общего образования. Выпускники с особыми образовательными 
потребностями, в том числе с ОВЗ и инвалидами имеют право добровольно выбрать формат 
выпускных испытаний — единый государственный экзамен или государственный 
выпускной экзамен. Кроме этого, старшеклассники, имеющие статус «ограниченные 
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возможности здоровья» или инвалидность, имеют право на прохождение итоговой 
аттестации в специально созданных условиях. 

Учащиеся, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА неудовлетворительные 
результаты, а также школьники, освоившие часть образовательной программы среднего 
общего образования и (или) отчисленные из школы, получают справку об обучении или о 
периоде обучения. 

 

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

III.1. Учебный план среднего общего образования 
 

Учебный план МКОУ "Усть-Кажинская СОШ", реализующий основную 
образовательную программу среднего общего образования, отражает 
организационнопедагогические условия, необходимые для достижения результатов 
освоения основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС 
СОО, учебный план определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 
нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметный областей по классам, 
формы промежуточной аттестации. 

Особенность построения учебного плана школы в том, что он позволяет дать базовый 
минимум, а также формировать устойчивый интерес учащихся к выбранному направлению 
продолжения образования. 

Продолжительность учебного года при 6 -дневной неделе: 10 класс - 35 учебных 
недель, 11 класс - 34 учебные недели; максимальное число часов в 10 -х-11-х классах - 37. 

Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план содержит 11 
учебных предметов и предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из 
каждой предметной области, определенной ФГОС. Учебный план предусматривает 
изучение обязательных учебных предметов: учебных предметов по выбору из обязательных 
предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для 
включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном уровне. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 
потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), школы. 

МКОУ "Усть-Кажинская СОШ" обеспечивает реализацию учебных планов 
универсального профиля. Выбор профиля осуществляется на основании анкетирования 
обучающихся 9-х классов и их родителей (законных представителей). 

С учетом возрастающей роли русского языка в многонациональном федеративном 
государстве и обязательности экзамена по этому предмету при поступлении в любой вуз, в 
школе в учебный план универсального профиля введен предмет «Русский язык» на 
углубленном уровне. 

Обязательные предметы для универсального профиля, изучаемые на уровне среднего 
общего образования: русский язык, литература, родной (русский) язык, иностранный язык 
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(английский язык), история, обществознание, математика, астрономия, физика, химия, 
биология, физическая культура, ОБЖ. 

 Курсы по выбору обучающихся. В целях обеспечения индивидуальных потребностей 
обучающихся в учебном плане предусмотрены элективные и факультативные курсы, 
обеспечивающие различные интересы обучающихся. 

Индивидуальный проект. В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися 
индивидуального проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимся 
самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или 
нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 
деятельности: 

познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 
художественнотворческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в 
течение двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

Формы промежуточной аттестации - полугодовая аттестация, годовая аттестация, 
защита индивидуального проекта. 

Промежуточная аттестация проводится с целью установления соответствия 
индивидуальных образовательных достижений обучающихся с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы на момент окончания учебного 
полугодия, учебного года на последней неделе учебного периода. 

Промежуточный контроль предметных знаний и умений учащихся школы 
осуществляется в следующих формах: 

- проведение стандартизированных контрольных работ с выставлением, 
обучающимся индивидуальных текущих отметок по результатам выполнения данных 
работ; 

- выведение полугодовых отметок успеваемости путем обобщения текущих 
отметок успеваемости и выведения среднего арифметического всех выставленных 
обучающемуся в течение соответствующего учебного полугодия отметок, отметка за 
полугодие может быть выставлена ученику при наличии у него не менее трех отметок; 

- выведение годовых отметок успеваемости как среднего арифметического на 
основе полугодовых отметок; 

Решение о переводе в следующий класс выносится на основании годовых отметок. 

Универсальный профиль ориентирован, в первую очередь, на обучающихся, чей 
выбор «не вписывается» в профилей. Он позволяет ограничиться базовым уровнем 
изучения учебных предметов, однако ученик также может выбрать учебные предметы на 
углубленном уровне. 

  
Учебный план 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ 
МКОУ «Усть-Кажинская СОШ» 10-11 класс 

Предметная область Учебный предмет 

Уровень 
изучения 
предмета 

Количество часов 
неделю/год 

  

Всего 
часов за 
два года 
обучения 

   
X 

 
XI 
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Русский язык и 
литература 

Русский язык У* 3|102 3/102 6/204 

Литература Б* 3/102 3/102 6/204 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык   
   Б 1|34 1/34 2/68 

Математика и 
информатика Математика Б* 4/136 4/136 8/272 

Иностранные языки 
Иностранный язык 
(английский язык)  Б* 3/102 

3/102 
6/204 

Естественные науки Астрономия Б* 1|34 0 1/34 
Физика  Б 2/68 2/68 4/136 
Биология Б 1|34 1/34 2/68 
химия Б 2/68 2/68 4/136 

Общественные науки История Б* 2/68 2/68 4/136 

Обществознание Б 2/68 2/68 4/136 

Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б* 3/102 3/102 6/204 

Основы безопасности 
жизнедеятельности Б* 1|34 

1/34 
2/68 

 Индивидуальный проект ЭК* 1|34 1/34 2/68 

 Предметы и курсы по 
выбору  8/272 

9/306 
17/578 

ИТОГО 
 

37/1258 37/1258 74/2516 

Максимально допустимая нагрузка при 5-дневной 
учебной неделе  34 

34 
68 

Максимально допустимая нагрузка при 6-дневной 
учебной неделе 

 37 37 74/2590 

 

 
 
 

III.2. Календарный учебный график 
 

Календарный учебный график предназначен для четкой организации образовательного 
процесса, организации деятельности педагогического коллектива в учебном году, 
определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых 
перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по 
календарным периодам учебного года. Годовой календарный учебный график принимается 
педагогическим советом школы и утверждается приказом директора школы до начала 
учебного года. 

I. Календарные периоды учебного года 

1. Начало учебного года: первый рабочий день сентября текущего года 

2. Окончание учебного года: 

Учебные занятия заканчиваются: 
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в 11 классе - предпоследняя неделя мая текущего года 

в 10 классе - последняя неделя мая месяца текущего года  

1. Продожительность учебного года: 
11 класс - 34 недели; 

10 класс - 35 недель. 

II. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

Продолжительность учебных занятий по четвертям и полугодиям 

Учебные периоды Начало учебного 
периода 

Окончание 
учебного периода 

Продолжительн 
ость (кол-во 

учебных недель) 

Сроки 
промежуточной 

аттестации 

1 четверть 
первая неделя 

сентября месяца 
текущего года 

последняя неделя 
октября месяца 
текущего года 

8 недель Последние 2 
недели четверти 

2 четверть 
первая неделя 
ноября месяца 
текущего года 

последняя неделя 
декабря месяца 
текущего года 

8 недель Последние 2 
недели четверти 

3 четверть 
вторая неделя 
января месяца 
текущего года 

предпоследняя 
неделя марта 

месяца текущего 
года 

11 недель Последние 2 
недели четверти 

4 четверть 
первая неделя 
апреля месяца 
текущего года 

11класс 
предпоследняя 

неделя мая месяца 
текущего года 10 
класс последняя 

неделя мая месяца 
текущего года 

7 недель (11класс) 
8 недель 10 класс 

Последние 2 
недели четверти 

Год 
первая неделя 

сентября месяца 
текущего года 

11класс 
предпоследняя 

неделя мая месяца 
текущего года 10 
класс последняя 

неделя мая месяца 
текущего года 

34 недели 
(11класс); 35 

недель (10 класс) 

Последние 2 
недели четверти 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 
 

Начало Окончание 
Продолжительность 

(кол-во учебных 
недель) 
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Осенние 
последняя неделя 
октября месяца 
текущего года 

первая неделя ноября 
месяца текущего года 

9 дней 

Зимние 
последняя неделя 
декабря месяца 
текущего года 

вторая неделя января 
месяца текущего года 

12 дней 

Весенние 
предпоследняя неделя 

марта месяца 
текущего года 

первая неделя апреля 
месяца текущего года 

9 дней 

Итого 30 дней 

Летние первая неделя июня 
месяца текущего года 

последняя неделя 
августа месяца 
текущего года 

92 дня 
 

III. Регламентирование образовательного процесса на неделю 
Продолжительность учебной недели: 
6 дневная учебная неделя 

I V. Регламентирование образовательного процесса на день Сменность занятий: 

Занятия проводятся в одну смену. 

Начало учебных занятий: 8-30 
Режим учебных занятий 

Расписание уроков Расписание перемен 
1 урок. 8.30-9.15  

 9.15-9.25 
2 урок. 9.25-10.10  

 10.10-10.30 
3 урок. 10.30-11.15  

 11.15-11.35 
4 урок. 11.35-12.20  

 12.20-12.40 
5 урок 12.40-13.25  

 13.25-13.35 
6 урок. 13.35-14.20  

 14.20-14.30 
7 урок.14.25-15.15.  

V. В течение учебного дня чередуется урочная и внеурочная деятельность. Занятия 
внеурочной деятельности проводятся с понедельника по пятницу. Внеурочные занятия 
организуются после окончания занятий с предусмотренным временем на обед, но не ранее 
чем через 40 минут. 

V I Организация горячего питания: 

4 перемена - 10-11 классы 

Календарный учебный график составляется ежегодно и утверждается директором   

III.3. План внеурочной деятельности 
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Пояснительная записка 
План внеурочной деятельности МКОУ Усть-Кажинская СОШ» обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Федерального государственного 
образовательного стандарта  среднего общего образования и определяет общий и 
максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и 
структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам.  

Цель внеурочной деятельности: создание воспитывающей среды, 
обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов обучающихся в 
свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированной 
гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 
жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую 
деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

Задачи внеурочной деятельности: 
- раскрытие интересов, склонностей, способностей, обучающихся к различным видам 

деятельности; 
- расширение кругозора и рамок общения в социуме; 
- создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности и реализации на практике приобретенных знаний, умений 
и навыков; 

- развитие навыков целеполагания  и организаторских способностей, социальной 
активности, опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

- воспитывать культуру досуговой деятельности учащихся. 
- достижение личностных и метапредметных  результатов.  

Нормативная основа внеурочной деятельности: 
План внеурочной деятельности разработан с учетом требований следующих нормативных 
документов:  
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"; 
- Федеральный закон «О внесении изменений в ст.11 и 14 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» от 3 августа 2018г. № 317. 
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.05.2012 № 413 (с изменениями и дополнениями 29 декабря 2014 г., 31 
декабря 2015 г., 29 июня 2017 г. (далее - ФГОС СОО); 
- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 
(ПООП СОО) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от 28 июня 2016 года № 2/16-з); 
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 (с изменениями и 
дополнениями); 
- Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 
Федерации "Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10 "Санитарно- эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" от 
29.12.2010 № 189 с изм. 2011 г., 2013 г., 24 ноября 2015 г. 
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.08.2017 № 09-1672 «О 
направлении методических рекомендаций», методические рекомендации по организации 
содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 
общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности. 
- Письмо Министерства просвещения РФ от 7 мая 2020 г. № ВБ-976/04 “О реализации 
курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных 
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общеразвивающих программ с использованием дистанционных образовательных 
технологий”. 
- локальных актов школы. 
План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной 
образовательной программы среднего общего образования и представляет собой описание 
целостной системы функционирования образовательной организации в сфере внеурочной 
деятельности и включает: 
- план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся 
(предметные кружки, творческие объединения, ученические научные общества, школьные 
олимпиады по предметам программы средней школы). Это системные занятия (на их 
изучение установлено определенное количество часов в неделю в соответствии с рабочей 
программой учителя) реализуются согласно расписанию внеурочной деятельности; 
- план воспитательных мероприятий организации деятельности ученических 
сообществ (групп старшеклассников), в том числе ученических классов, разновозрастных 
объединений по интересам, клубов; юношеских общественных объединений, организаций 
(в том числе и в рамках «Российского движения школьников»). Это несистемные занятия 
внеурочной деятельности согласно реализации плана воспитательной работы классного 
руководителя, плана воспитательной работы школы. В рамках несистемных занятий 
отсутствует расписание внеурочной деятельности, так как проводятся в свободной форме, 
с учётом основных направлений плана внеурочной деятельности и с учётом скользящего 
графика проведения мероприятий, конкурсов, олимпиад, спортивных соревнований, 
Классных встреч с интересными людьми и т.д. План воспитательных мероприятий может 
изменяться в течении учебного года в связи с актуальными рекомендациями Министерство 
образования и науки Алтайского края, Комитета Администрации Красногорского района 
по образованию, регионального штаба Российского движения школьников. Несистемные 
(тематические) занятия разрабатываются из расчета общего количества часов в год, 
определенного на их изучение планом внеурочной деятельности.  

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. 

Реализация внеурочной деятельности в МКОУ Усть-Кажинская СОШ» 
осуществляется через оптимизационную модель, в которой принимают участие  
педагогические работники ОУ. Преимущества оптимизационной модели создание единого 
образовательного и методического пространства в школе; формирование содержательного 
и организационного единства учебного, воспитательного и развивающего процессов в 
рамках образовательной программы школы. 
План предусматривает работу с группами обучающихся одновозрастного или 
разновозрастного состава с учетом развития детей и их интересов. Распределение часов 
внеурочной деятельности осуществляется с учётом интересов обучающихся, их родителей 
(законных представителей) и возможностей школы.  
Наполняемость групп устанавливается в среднем в количестве 10-15 человек с учетом 
возрастных особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических норм.     
В связи с производственной необходимостью и в целях совершенствования 
образовательного процесса школа может уменьшать количественный состав групп (от 3-х 
человек), увеличивать количественный состав групп (до 25 человек).   

План внеурочной деятельности составлен в соответствии с направлениями развития 
личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное. 

 
Направления внеурочной деятельности: 
Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям:  
№ Направления Предполагаемые результаты 
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п/п развития 
личности 

1. Спортивно-
оздоровительное 

Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, 
формирование физически здорового человека, формирование 
мотивации к сохранению и укреплению здоровья 

2. Духовно-
нравственное 

Привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование 
гражданской ответственности, чувства патриотизма, 
формирование позитивного отношения к базовым ценностям 
общества, религии своего народа. 

3. Социальное Формирование таких ценностей как познание, истина, 
целеустремленность, социально - значимой деятельности 

4. Интеллектуальное Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями, 
способствующие формированию мировоззрения, эрудиции, 
кругозора. 

5. Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, 
творческих способностей, формирование коммуникативной и 
общекультурной компетенций 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 
физического, психологического и социального здоровья обучающихся как одной из 
ценностных составляющих,  способствующих познавательному и эмоциональному 
развитию обучающегося, достижению планируемых результатов освоения основной 
программы среднего общего образования. 
Основные задачи: 
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 
- использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учётом их 
возрастных, психологических и иных особенностей; 
- развитие потребности в занятиях физической культуры и спортом.  
- приобщение обучающихся к здоровому образу жизни 
- приобщение обучающихся к спорту 
- подготовка к сдаче норм ГТО 
По итогам работы в данном направлении проводятся, соревнования, показательные 
выступления, дни здоровья, эстафеты, беседы, весёлые старты, викторины, мероприятия в 
рамках деятельности РДШ. 
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно- 
нравственного развития обучающихся в единой урочной, внеурочной и внешкольной 
деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и 
других институтов общества. 
Основные задачи: 
- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 
учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 
основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 
самовоспитания и универсальной духовно-нравственной композиции- «становиться 
лучше»; 
- укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных 
традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести; 
- формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определённого 
поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, 
должном и недопустимом; укрепление у младшего школьника позитивной нравственной 
самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма; 
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- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 
младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 
осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 
давать нравственную оценку своим и чужим поступкам: 
- принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; 
- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей - формирование основ 
российской гражданской идентичности; 
- пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 
- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педаогами, 
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 
По итогам работы в данном направлении проводятся защиты проектов, экскурсии, 
выставки-путешествия, лекции, беседы, видеозанятия, игры- путешествия, викторины, 
акции, конкурсы, утренники, сборы, операции, праздники, классные часы, мероприятия в 
рамках деятельности РДШ. 
СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Целесообразность направления заключается в активизации внутренних резервов 
обучающихся, способствующих успешному освоению социального опыта, в формировании 
социальных, коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходимых для 
эффективного взаимодействия в социуме. 
Основные задачи: 
- формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 
обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 
- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 
отношения в социуме; 
- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
- формирование основы культуры межэтнического общения; 
- формирование отношения к семье как к основе российского общества; 
- воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, 
заботливого отношения к старшему поколению. 
По итогам работы в данном направлении проводятся защиты проектов, конкурсы, 
презентации портфеля достижений, презентация творческих работ, беседы, экскурсии,  
акции, проведение коллективных творческих дел, сюжетно- ролевые игры, мероприятия в 
рамках деятельности РДШ. 
ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего  
общего образования. 
Основные задачи: 
- формирование навыков научно- интеллектуального труда; 
- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 
- формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности;  
- овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся. 
По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, защита проектов, 
викторины, беседы, выставки, инсценировки, выпуски газет, математические бои, участие 
в предметных неделях, олимпиады научно- исследовательские конференции, мероприятия 
в рамках деятельности школы. 
ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 
духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 
ценностных ориентаций, развитие общей культуры, знакомство с общечеловеческими 
ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, 
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нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов других 
стран. 
Основные задачи: 
- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 
- становление активной жизненной позиции; 
- воспитание основ правовой, эстетической и экологической культуры. 
По итогам работы в данном направлении проводятся защиты проектов, практические 
занятия, игры, экскурсии, творческие концерты, благотворительные акции,  выставки и 
конкурсы, акции, беседы, мероприятия в рамках школы. 
Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на этапе 
средней школы составляет не более 700 часов (не более 10 ч. в неделю) 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.  
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). 
План внеурочной деятельности годовой нагрузки 
 Внеурочная 

деятельность по 
выбору 
обучающихся 

План воспитательных 
мероприятий организации 
деятельности ученических 
сообществ (классов) 

Всего 

10 класс    
1-е полугодие 32 45 77 
Осенние каникулы 2 3 5 
2-е полугодие 32 51 83 
Зимние, весенние каникулы 4 6 10 
ИТОГО 70 105 175 
11 класс    
1 полугодие 32 45 77 
Осенние каникулы 2 3 5 
2 полугодие 32 51 83 
Весенние каникулы 4 6 10 
ИТОГО 70 105 175 
  Всего 350 
В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы 
количество часов, на системные и несистемные занятия, отводимые на внеурочную 
деятельность, может изменяться.  
При планировании внеурочной деятельности учитываются наличные условия: здание 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, набор и размещение 
помещений для осуществления образовательной деятельности, активной деятельности, 
отдыха, питания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, 
расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий. 
План внеурочной деятельности недельной нагрузки 
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п/п Направление Название курса  
внеурочной 
деятельности  

Количество часов в неделю 

   10 класс 11 класс Всего  

1 Спортивно-
оздоровительное Спортивные игры 1 1 2 

2 Духовно-
нравственное Я гражданин России 1 1 2 

2 Социальное Экос.Экология. 1 1 2 

4 Общеинтеллекту
альное Юный биолог  1 1 2 

5 Общекультурное Моя будущая 
профессия  

1 1 2 

  итого 5 5 10 
 
Предполагаемые результаты освоения школьниками курса внеурочной 
деятельности. 
Согласно ФЗ «Об образовании» план внеурочной деятельности включает в себя достижение 
личностных и метапредметных результатов. 
Личностные результаты можно рассмотреть на трех уровнях: 
1. усвоение школьником социально значимых знаний, т. е. знаний норм и традиций того 
общества, в котором он живёт. Это поможет растущему человеку лучше ориентироваться в 
жизни окружающего его общества, понимать, на каких правилах оно держится, что в нём 
считается нужным, верным, правильным, что в нём осуждается и табуируется, каковы 
социально одобряемые и социально неодобряемые формы поведения. Это так называемый 
знаниевый компонент личностных результатов; 
2. развитие социально значимых отношений обучающегося — позитивных отношений к 
тем объектам и явлениям окружающего мира, которые считаются в этом обществе 
ценностями — к Отечеству, труду, знаниям, природе, культуре, миру, к другим людям, к 
людям иной культуры, национальности, вероисповедания, к здоровью, своему внутреннему 
миру и т. п. Это аксиологический компонент личностных результатов; 
3. приобретение школьником опыта осуществления социально значимых действий, 
ориентированных на сохранение и развитие того, что в обществе признаётся ценностями. 
Это деятельный компонент личностных результатов. 
Таким образом, обучающийся должен пройти через 3 уровня: получить знания, понять 
ресурсы, которые его окружают для перехода к практическим действиям, что будет 
способствовать разностороннему развитию личности. 
Внеурочная деятельность основывается прежде всего на внутреннюю мотивацию и 
желании всех субъектов образовательного процесса. Только в этом случае личностно 
развивающий, воспитательный потенциал внеурочной деятельности может быть 
реализован в полной мере. И не только для обучающихся, но и для педагогов, родителей 
(законных представителей), социальных партнеров и т.д. Поэтому, согласно Стандарту, 
виды внеурочной деятельности, которые предлагает школа, должны быть привлекательны 
для всех сторон, отвечать их потребностям и интересам. 
Метапредметными результатами внеурочной деятельности, согласно ФГОС, является 
формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 
 - умение самостоятельно определять цели, ставить и формулировать для себя новые задачи 
в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 
- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач; 
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- 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 
ее решения; 
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 
- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение; 
- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 
деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 
- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); 
- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 
План внеурочной деятельности на учебный год составляется и утверждается 

педагогическим советом ежегодно. 

Ш.4.Календарный план воспитательной работы 
 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
МКОУ "УСТЬ-КАЖИНСКАЯ СОШ" 

10-11 КЛАССЫ 
Ключевые общешкольные дел 

Дела Классы Ответственные 
Торжественная линейка «Первый звонок» 10-11 Зам.директора по ВР 
Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок 
подготовки детей к действиям в условиях 
различного рода чрезвычайных ситуаций) 

10-11 Классные руководители, 
зам.директора по ВР 

Мероприятия месячников безопасности и 
гражданской защиты детей (по профилактике 
ДДТТ, пожарной безопасности, экстремизма, 
терроризма, учебно-тренировочная эвакуация 
учащихся из здания) 

10-11 Заместитель директора по ВР, 
классные руководители, ЮИД 

Велопробег, соревнования «Безопасное 
колесо» 10-11 Заместитель директора по ВР, 

учитель физической культуры 
Мероприятия месячника правового 
воспитания и профилактики правонарушений. 
Единый день профилактики правонарушений и 
деструктивного поведения (правовые, 
профилактические игры, беседы и т.п.) 

10-11 
Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 
работники 

правоохранительных органов 
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Праздничный концерт, посвященный Дню 
учителя; День самоуправления. 10-11 Зам.директора по ВР, Совет 

школы. 
Школьные соревнования по волейболу 10-11 учитель физической культуры 
Школьные состязания по шахматам 10-11 Зам.директора по ИКТ 
Мероприятия, посвященные месячнику 
пожилых людей. 10-11 Зам.директора по ВР,  

классные руководители 
Посвящение в пятиклассники 10-11 Классные руководители, 

зам.директора по ВР 
Мероприятия ко Дню народного единства 10-11 Зам.директора по ВР,  

классные руководители 

Мероприятия, посвященные Международному 
дню толерантности, акция «Рассеем добро над 
миром» 

10-11 Зам.директора по ВР, Совет 
дела, классные руководители 

Всемирный день борьбы со СПИДом: беседы, 
классные часы, показ тематических 
видеороликов 

10-11 Классные руководители 
Зам.директора по ВР 

Единый урок «Права человека» 
10-11 

Классные руководители 
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«Новогодний переполох»: конкурсы плакатов, 
поделок, видео-поздравление, новогоднее 
представление. 

10-11 Зам.директора по ВР,   
классные руководители 

Школьные соревнования по баскетболу 10-11 Учитель физической культуры 
День воинской славы «Город, победивший 
смерть. Блокада Ленинграда» 10-11 Зам.директора по ВР, классные 

руководители 
Мероприятия месячника 
гражданского и патриотического воспитания: 
торжественная линейка ко Дню памяти воинов 
интернационалистов, игра «Зарница», 
фестиваль патриотической песни, концертная 
программа для мальчиков. 

10-11 Зам.директора по ВР, классные 
руководители  

Месячник молодого избирателя: ролевая игра «Я 
пришел на выборы», тематические беседы. 
конкурс для будущих и молодых избирателей: на 
лучший макет приглашения на выборы, на 
лучший плакат для молодых избирателей. 

10-11 Зам.директора по ВР, классные 
руководители 

Мероприятия, посвященные Международному 
женскому дню: конкурс сочинений про маму, 
поздравление мам, бабушек, девочек. 
Концертная программа для девочек. 

10-11 Зам.директора по ВР, классные 
руководители 

День воссоединения Крыма и России. 10-11 Классные руководители 
Неделя математики 10-11 Учителя математики 
Мероприятия месячника нравственного 
воспитания. 10-11 Зам.директора по ВР, классные 

руководители 

«Фитнес-переменка», посвященная 
Международному дню здоровья. 10-11 

Зам.директора по ВР, классные 
руководители 

День космонавтики: конкурс рисунков и поделок 
10-11 

Зам.директора по ВР, классные 
руководители 

Мероприятия ко Дню Земли 
10-11 

Зам.директора по ВР, классные 
руководители 

Акция «Георгиевская ленточка» 10-11 Зам.директора по ВР, классные 
руководители 

День Победы: концертная программа, участие в 
митинге, уроки мужества, акции  «Бессмертный 
полк», «Окна Победы». 10-11 

Зам.директора по ВР, классные 
руководители 

Торжественная линейка, посвященная 
Празднику «Последний звонок» 10-11 Зам.директора по ВР 

Фестиваль, посвященный окончанию учебного 
года «Ура, каникулы!» 10-11 

Заместитель директора по ВР, 
совет дела, Руководители 

курсов внеурочной 
деятельности        
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Выпускной вечер в школе 
11 

Заместитель директора по ВР, 
классный руководитель 11 

класса 
Курсы внеурочной деятельности 

Спортивные игры 10-11 Руководители курсов 
внеурочной деятельности 
Занятия в каждом классе 

проводятся в соответствии с 
расписанием внеурочной 

деятельности 

Я гражданин России 
10-11 

Экос.Экология. 10-11 
Юный биолог  10-11 
Моя будущая профессия  10-11 

Самоуправлени 
Выборы лидеров, активов классов, 
распределение обязанностей. 10-11 Классные руководители 

Общешкольное выборное собрание учащихся: 
выдвижение кандидатур от классов в Совет дела 
школы, голосование и т.п. 

10-11 Заместитель директора по 
ВР 

Работа в соответствии с обязанностями 10-11 Классные руководители 

Рейды «Мой внешний вид» 10-11 Заместитель директора по ВР, 
Классные руководители   

Рейд по проверке сохранности учебников 
10-11 

Заместитель директора по 
ВР 

Совет школы 
Оформление классного уголка 10-11 Классные руководители,   
Художественное оформление класса к 
различным праздникам 10-11 Классные руководители,   
Новогодний марафон 

10-11 Заместитель директора по ВР, 
Классные руководители   

Конкурс «Самый лучший класс» 
10-11 Заместитель директора по ВР, 

Классные руководители   
Профориентац 

Игра «Город профессий» 10-11 Заместитель директора по ВР, 
Классные руководители  

Экскурсии на предприятия села и Дни открытых 
дверей учебных заведений Алтайского края 10-11 Заместитель директора по ВР, 

Классные руководители 

Организация участия во Всероссийских 
открытых онлайнуроках «Проектория», 
направленных на раннюю профориентацию 10-
11 в течение года Зам директора по УВР, 
классные руководители 10-11-ых классов 42 
школьников в соответствии с выбранными 
профессиональными компетенциями 
(профессиональными областями деятельности) 

10-11 Заместитель директора по ВР, 
Классные руководители 
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Консультации для учащихся «Выбор профиля 
обучения и мое профессиональное 
самоопределения» 

10-11 Классные руководители, 
зам.директора по ВР 

Школьные медиа 

Размещение созданных детьми рассказов, 
стихов, сказок, репортажей на сайте ОУ   

10-11 Заместитель директора по ВР, 
Классные руководители,   

Видео-, фотосъемка классных мероприятий и 
размещение их на страничке в соцсети 10-11 Заместитель директора по ВР, 

Классные руководители,   

Проведение уроков медиабезопасности 10-11 Заместитель директора по ВР, 
Классные руководители 

Детские общественные объединения 

Участие в проектах и акциях РДШ, Юнармии 10-11 
Заместитель директора по ВР, 
Классные руководители, актив 

РДШ, отряд Юнармии 

День солидарности в борьбе с терроризмом 10-11 Заместитель директора по ВР, 
Классные руководители 

Неделя безопасности дорожного движения 10-11 Зам.директора по ВР, 
классные руководители 

Трудовая акция «Школьный двор» 10-11 Классные руководители, 
зам.директора по ВР 

Международный день толерантности 10-11   Классные руководители 
День Неизвестного Солдата, День Героев 
Отечества 10-11 Классные руководители,   

День добровольца (волонтера) 10-11 Заместитель директора по ВР, 
Классные руководители 

Акция «Будь здорова, книжка»   

Весенняя Неделя Добра 10-11 Заместитель директора по ВР, 
Классные руководители  

День пожарной охраны 10-11 Заместитель директора по ВР, 
Классные руководители 

Экскурсии, походы 

Поездки на представления в драматический 
театр, на киносеансы - в кинотеатр, музеи 10-11 Классные руководители 

Сезонные экскурсии в природу 10-11 Классные руководители 

Экскурсии выходного дня 10-11 Классные руководители 

Однодневные походы во время летних каникул 10-11 Классные руководители, 
учителя предметники 

Организация предметно-эстетической среды 

Выставки рисунков, фотографий творческих 
работ, посвященных событиям и памятным 
датам 

10-11 Классные руководители 
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Оформление классных уголков 10-11 Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке территории школы 10-11 Классные руководители 

Трудовой десант по озеленению школьных 
клумб 

10-11 Классные руководители 

Праздничное украшение кабинетов, окон 
кабинета 10-11 Классные руководители 

Работа с родителями 

Заседание общественного формирования 
«Родительский патруль» 

10-11 Администрация школы, члены 
Родительского патруля 

Участие родителей в 
проведении общешкольных, классных 
мероприятий 

10-11 Заместитель директора по ВР, 
классные руководители 

Общешкольное родительское собрание 10-11 Директор школы 

Педагогическое просвещение родителей по 
вопросам воспитания детей 

10-11 Классные руководители 

Информационное оповещение через 
школьный сайт 10-11 

Зам.директора по ВР, ИКТ 

Индивидуальные консультации 10-11 Классные руководители 
Работа Совета 
профилактики с неблагополучными семьями по 
вопросам воспитания, обучения детей 

10-11 Администрация школы, 
педагог-психолог 

Консультация для родителей «Трудоустройство 
подростков в период летних каникул» 10-11 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Классное руководство 
(согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей) 

 
 

III.5. Система условий реализации ООП СОО 

III.5.1. Описание кадровых условий реализации ООП СОО 
 

  Работников 
в школе 

  

Должность Должностные 
обязанности 

им
ее

тс
я 

тр
еб

уе
тс

я 

Требования к уровню 
квалификации 

фа
кт

ич
ес

ки
й 
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руководитель 
образовательного 
учреждения 

обеспечивает 
системную 
образовательную и 
административно-
хозяйственную 
работу 
образовательного 
учреждения 

1 0 высшее профессиональное 
образование по направлениям 
подготовки «Государственное и 
муниципальное управление», 
«Менеджмент», «Управление 
персоналом» и стаж работы на 
педагогических должностях не 
менее 5 лет либо высшее 
профессиональное       
образование и дополнительное 
профессиональное образование в 
области     государственного и     
муниципального управления или 
менеджмента и экономики и стаж 
работы на педагогических или 
руководящих должностях не 
менее 5 лет со

от
ве

тс
тв

уе
т 

заместитель 
руководителя 
(заместителипоУРиВР) 

координирует 
работу 
преподавателей,         
воспитателей, 
разработку учебно-
методической и 
иной 
документации. 
Обеспечивает 
совершенствование             
методов 
организации 
образовательного 
процесса. 
Осуществляет 
контроль за 
качеством 
образовательного 
процесса 

3 0 высшее профессиональное 
образование по направлениям 
подготовки «Государственное и 
муниципальное управление», 
«Менеджмент», «Управление 
персоналом» и стаж работы на 
педагогических должностях не 
менее 5 лет либо высшее 
профессиональное       
образование и дополнительное 
профессиональное образование в 
области     государственного и     
муниципального управления или 
менеджмента и экономики и стаж 
работы на педагогических или 
руководящих должностях не 
менее 5 лет 

со
от

ве
тс

тв
уе

т 

учитель осуществляет 
обучение и 
воспитание 
обучающихся, 
способствует 
формированию 
общей культуры  
личности, 
социализации, 
осознанного 
выбора     и    
освоения 
образовательных 
программ 

25 0 высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образование 
по направлению подготовки       
«Образование       и педагогика» 
или в области, соответствующей 
преподаваемому предмету, без 
предъявления требований к     
стажу работы     либо высшее 
профессиональное     образование     
или      среднее профессиональное 
образование и дополнительное 
профессиональное образование 
по направлению деятельности в 
образовательном учреждении без 
предъявления требований к стажу 
работы со

от
ве

тс
тв

уе
т 

педагог-организатор содействует 
развитию 
личности, талантов 
и способностей,          
формированию 
общей культуры     
обучающихся, 
расширению 
социальной сферы 
в их   воспитании.   

1 0 высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образование 
по направлению подготовки       
«Образование       и педагогика» 
либо в области, соответствующей 
профилю работы, без 
предъявления требований к стажу 
работы 
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Проводит 
воспитательные           
и  иные 
мероприятия. 
Организует работу 
детских клубов, 
кружков, секций и 
других   
объединений, 
разнообразную   
деятельность 
обучающихся и 
взрослых 

социальный педагог осуществляет 
комплекс 
мероприятий по  
воспитанию, 
образованию, 
развитию и 
социальной защите 
личности в 
учреждениях, 
организациях и по 
месту жительства 
обучающихся 

0 1 высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образование 
по направлениям подготовки      
«Образование      и педагогика»,  
«Социальная      педагогика»      без 
предъявления требований к стажу 
работы 

 

учитель-логопед осуществляет 
работу, 
направленную на 
максимальную 
коррекцию 
недостатков в 
развитии у 
обучающихся 

0 1 высшее профессиональное 
образование в области 
дефектологии без предъявления 
требований к стажу работы 

со
от

ве
тс

тв
уе

т 

педагог-психолог осуществляет 
профессиональную 
деятельность, 
направленную на 
сохранение 
психического,     
соматического и 
социального                
благополучия 
обучающихся 

1 1 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 со

от
ве

тс
тв

уе
т 

тьютор организует процесс 
индивидуальной         
работы с 
обучающимися     
по     выявлению, 
формированию и 
развитию их 
познавательных 
интересов 

0 0 высшее профессиональное 
образование по направлению 
подготовки «Образование и 
педагогика» и стаж 
педагогической работы не менее 2 
лет 

 

музыкальный 
руководитель 

осуществляет 
развитие 
музыкальных 
способностей и 
эмоциональной  

1 0 высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образование 
по направлению подготовки  
«Образование  и педагогика»,   
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сферы 
обучающихся.  
Формирует их 
эстетический  вкус,  
используя разные 
виды и формы 
организации 
музыкальной 
деятельности 

профессиональное владение 
техникой    исполнения     на   
музыкальном инструменте без 
предъявления требований к стажу 
работы 

преподаватель-
организатор ОБЖ 

осуществляет 
обучение и 
воспитание 
обучающихся с 
учѐтом специфики 
курса ОБЖ. 
Организует, 
планирует и 
проводит учебные,   
в   том числе 
факультативные  и 
внеурочные 
занятия, используя 
разнообразные 
формы,       приѐмы, 
методы и средства 
обучения 

1 0 высшее профессиональное 
образование и профессиональная 
подготовка по направлению 
подготовки «Образование и 
педагогика» или ГО без 
предъявления требований к стажу 
работы, либо среднее 
профессиональное образование 
по направлению подготовки 
«Образование и педагогика»     
или ГО и     стаж работы     по 
специальности не менее 3 лет, 
либо среднее профессиональное      
(военное)      образование и 
дополнительное 
профессиональное образование в 
области образования и 
педагогики и стаж работы по 
специальности не менее 3 лет 

 

библиотекарь обеспечивает 
доступ 
обучающихся к 
информационным 
ресурсам, 
участвует в их 
духовно-
нравственном                
воспитании, 
профориентации и 
социализации, 
содействует 
формированию 
информационной 
компетентности 
обучающихся 

1 0 высшее или среднее 
профессиональное образование 
по специальности «Библиотечно-
информационная деятельность». 

 

лаборант следит за 
исправным 
состоянием  
лабораторного 
оборудования, 
осуществляет его 
наладку.   
Подготавливает 
оборудование к 
проведению 
экспериментов 

1 0 среднее профессиональное 
образование без предъявления 
требований к стажу работы или 
начальное профессиональное 
образование и стаж работы по 
специальности не менее 2 лет. 
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бухгалтер выполняет работу 
по ведению 
бухгалтерского     
учѐта имущества, 
обязательств   и 
хозяйственных 
операций 

 
1 

 
0 

бухгалтер II категории: высшее 
профессиональное 
(экономическое) образование без 
предъявления требований к стажу 
работы или среднее 
профессиональное 
(экономическое) образование и     
стаж     работы     в     должности 
бухгалтера не менее 3 лет. 
Бухгалтер: среднее 
профессиональное 
(экономическое) образование без 
предъявления требований к стажу 
работы или специальная      
подготовка      по      установленной 
программе и стаж работы по 
учѐту и контролю не менее 3 лет.  со

от
ве

тс
тв

уе
т 

 
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 
Формами повышения квалификации являются: послевузовское обучение в высших 

учебных заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах 
повышения квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и 
мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной 
программы; дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; 
создание и публикация методических материалов и др. 

Аттестация педагогических работников - это комплексная оценка уровня их 
квалификации и педагогического профессионализма. Согласно закону № 273-ФЗ 
прохождение аттестации является прямой обязанностью педагогических работников. В 
соответствии с ч. 2 ст. 49 названного закона работники обязаны проходить аттестацию не 
реже одного раза каждые пять лет. 

Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения 
соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки 
их профессиональной деятельности в обязательном порядке и по желанию педагогических 
работников в целях установления квалификационной категории. 

Существует два уровня аттестации, на одном из которых педагогам предлагается 
подтвердить свое соответствие занимаемой должности, а на другом — подтвердить 
соответствие собственного уровня квалификации той или иной квалификационной 
категории. В настоящий момент российским педагогам присваивается две таких категории 
— первая и высшая. 

В организации созданы необходимые условия для проведения аттестации: ежегодно 
составляется перспективный план прохождения курсов повышения квалификации и 
аттестации педагогических работников, своевременно издаются распорядительные 
документы, определяются сроки прохождения аттестации для каждого аттестуемого, 
проводятся консультации, мероприятия по плану ВШК. Оформлен уголок по аттестации, в 
котором размещены все основные информационные материалы, необходимые аттестуемым 
педагогам во время прохождения аттестации. 

Аттестация способствует росту профессионального мастерства педагогических 
работников и положительно сказывается на результатах их труда. 

Различные формы непрерывного повышения квалификации всех педагогических 
работников организации, а также график аттестации кадров на соответствие занимаемой 
должности и квалификационную категорию в соответствии с приказом Минобрнауки 
России от 7 апреля 2014 г. № 276 «О порядке аттестации педагогических работников 
государственных и муниципальных образовательных организаций» отражены в план-
графике. 
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При этом организовано сотрудничество по повышению квалификации с  
различными  образовательными организациями, имеющими соответствующую лицензию 
(АлтГУ, АКИПКРО, ФГАОУАПК и ППРО АлтГПУ и др.). 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 
реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 
педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 
стимулирующей части фонда оплаты труда. 
Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников.  

Результативность деятельности оценивается по схеме:  
• критерии оценки,  
• содержание критерия,  
• показатели/индикаторы.  

Показатели и индикаторы результативности деятельности педагогических 
работников разрабатываются  на основе планируемых результатов (в том числе для 
междисциплинарных программ) и в соответствии со спецификой основной 
образовательной программы. Они отражают динамику образовательных достижений 
обучающихся, в том числе формирования УУД, а также активность и результативность их 
участия во внеурочной деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том 
числе разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, волонтерском движении. 
Обобщенная оценка личностных результатов учебной деятельности обучающихся может 
осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. При оценке качества 
деятельности педагогических работников учитывается востребованность услуг учителя (в 
том числе внеурочных) учениками и родителями; использование учителями современных 
педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в 
методической и научной работе; распространение передового педагогического опыта; 
повышение уровня профессионального мастерства; работа учителя по формированию и 
сопровождению индивидуальных образовательных траекторий обучающихся; руководство 
проектной деятельностью обучающихся; взаимодействие со всеми участниками 
образовательного процесса и др.  

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная 
готовность работников образования к реализации ФГОС ООО: 

‒ обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 
ценностей современного образования; 

‒ освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 
программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки 
итогов образовательной деятельности обучающихся; 

‒ овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

Проводятся  мероприятия: 
1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС ООО. 
2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС ООО. 
3. Заседания предметных методических объединений учителей, методического 

объединения классных руководителей по проблемам введения ФГОС ООО. 
4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнеров 

образовательной организации по итогам разработки основной образовательной программы, 
ее отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС ООО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 
образовательной программы образовательной организации. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 
условиях внедрения ФГОС ООО и новой системы оплаты труда. 
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7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 
площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 
направлениям введения и реализации ФГОС ООО.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются  в 
разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического совета, решения 
педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации и т. д.  

Описание уровня квалификации педагогических, руководящих и иных 
работников организации, осуществляющей образовательную деятельность 

Уровень квалификации работников организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, реализующей основную образовательную программу, для каждой 
занимаемой должности должен соответствовать квалификационным характеристикам ЕКС 
и требованиям профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель)» по соответствующей должности. 

Соответствие уровня квалификации работников организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, реализующей основную образовательную программу, 
требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям, а также занимаемым ими 
должностям, устанавливается при их аттестации. 

У педагогического работника, реализующего основную образовательную программу, 
должны быть сформированы основные компетенции, необходимые для реализации 
требований ФГОС СОО и успешного достижения обучающимися планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы, в том числе умения: 

- обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а также 
самомотивирования обучающихся; 

- осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью 
современных информационно-поисковых технологий; 

- разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и 
дидактические материалы; 

- выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендовать 
обучающимся дополнительные источники информации, в том числе интернет-ресурсы; 

- выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику особых 
образовательных потребностей (включая региональные, национальные и (или) 
этнокультурные, личностные, в том числе потребности одаренных детей, детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов); 

- организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную 
деятельность обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта; 

- оценивать деятельность обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СОО, 
включая: проведение стартовой и промежуточной диагностики, внутришкольного 
мониторинга, осуществление комплексной оценки способности обучающихся решать 
учебно-практические и учебно-познавательные задачи; 

- интерпретировать результаты достижений обучающихся; 
- использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, 

электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным 
оборудованием. 

Описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 
повышения квалификации педагогических и руководящих работников организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, реализующей основную 
образовательную программу 
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Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 
кадрового потенциала МКОУ "Усть-Кажинская СОШ" является обеспечение в 
соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы 
непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе 
образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития работников организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, реализующей основную 
образовательную программу среднего общего образования, обеспечивается освоением ими 
дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической деятельности 
не реже чем один раз в три года. 

Формами повышения квалификации являются: послевузовское обучение в высших 
учебных заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах 
повышения квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и 
мастер классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной 
программы; дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; 
создание и публикация методических материалов и др. 

Аттестация педагогических работников - это комплексная оценка уровня их 
квалификации и педагогического профессионализма. Согласно закону № 273-ФЗ 
прохождение аттестации является прямой обязанностью педагогических работников. В 
соответствии с ч. 2 ст. 49 названного закона работники обязаны проходить аттестацию не 
реже одного раза каждые пять лет. 

Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения 
соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки 
их профессиональной деятельности в обязательном порядке и по желанию педагогических 
работников в целях установления квалификационной категории. 

Существует два уровня аттестации, на одном из которых педагогам предлагается 
подтвердить свое соответствие занимаемой должности, а на другом — подтвердить 
соответствие собственного уровня квалификации той или иной квалификационной 
категории. В настоящий момент российским педагогам присваивается две таких категории 

- первая и высшая. 
Информация о квалификации педагогов 

Всего Имеют высшую 
категорию 

Имеют 1 
категорию 

Не имеют 

категории 

Примечания 

По педагогам работающих в 10-11 классах по ФГОС СОО ( 2020-2021, 2021-2022,2022-2023 

учебный год) 

10 2 8 0  

В МКОУ "Усть-Кажинская СОШ"  созданы необходимые условия для проведения 
аттестации: ежегодно составляется перспективный план прохождения курсов повышения 
квалификации и аттестации педагогических работников, своевременно издаются 
распорядительные документы, определяются сроки прохождения аттестации для каждого 
аттестуемого, проводятся консультации, мероприятия по плану ВШК. Оформлен уголок по 
аттестации, в котором размещены все основные информационные материалы, необходимые 
аттестуемым педагогам во время прохождения аттестации. 
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Аттестация способствует росту профессионального мастерства педагогических 
работников и положительно сказывается на результатах их труда. Процедуру аттестации в 
системе проходят все педагоги школы, подтверждая или повышая свою квалификационную 
категорию. 

Различные формы непрерывного повышения квалификации всех педагогических 
работников организации, а также график аттестации кадров на соответствие занимаемой 
должности и квалификационную категорию в соответствии с приказом Минобрнауки 
России от 7 апреля 2014 г. № 276 «О порядке аттестации педагогических работников 
государственных и муниципальных образовательных организаций» отражены в план - 
графике. 

График прохождения аттестации педагогическими работниками 
с 2018 - 2025 год 

№ п/п ФИО педагога 
Дата 

прохождения 
аттестации/ 
категория 

Вид аттестации Срок следующий 
аттестации 

1. Светлякова Ольга 
Викторовн 

18.12.2018г 
Приказ №1907 
От 18.12.2018г 
Первая 

На первую категорию 4 квартал 2023 

2. Луценко Сергей 
Алексеевич 

16.12.2020 
Пр от 29.12.2020 
№1731 
Первая На первую категорию 4 квартал 2025 

3. Проскурина Ирина 
Викторовна 

20.03.2018 
№ 489 
Первая На первую категорию 1 квартал 2023 

4. Чещилов Алексей 
Петрович 

18.09.2020 
От 23.09.20 
№ 1154 
Высшая 

На высшую категорию 3 квартал 2025 

5. Тишков Владимир 
Георгиевич 

16.12.2020 
Пр от 29.12.2020 
№1731 
Первая 

На первую категорию 4 квартал 2025 

6. Лубошникова Надежда 
Юрьевна. 

18.12.2018 
Приказ № 1907 
От 21.12.2018г. 
Первая 

На первую категорию 4 квартал 2023 

7. Яковлева Евгения 
Николаевна. 

18.09.2020 
От 23.09.20 
№ 1154 
Первая 

На первую категорию 3 квартал 2025 

8. 
Ретих Наталья 
Петровна 

№ 1613 
От 23.12.2021 
Первая На первую категорию 4 квартал 2026 

9. Пуртикас Елена 
Васильевна 

16.12.2020 
Пр от 29.12.2020 
№1731 
Первая 
 

На первую категорию 4 квартал 2025 



 

411  

10. Федорова Людмила 
Васильевна 

17.06.2022 
Пр.№ 854 от 
21.06.2022г. 
Высшая 
 

На высшую категорию 2 квартал 2027 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 
реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 
педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 
стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная готовность 
работников образования к реализации ФГОС СОО: 

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 
современного образования; 

- освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, 
результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 
образовательной деятельности обучающихся; 

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО. 

Проводятся мероприятия: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС СОО. 
2. Заседания ШМО, методического объединения классных руководителей по 

проблемам введения ФГОС СОО. 
3. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнеров 

образовательной организации по итогам разработки основной образовательной программы, 
ее отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС СОО. 

4. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 
образовательной программы образовательной организации. 

5. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 
условиях внедрения ФГОС СОО и новой системы оплаты труда. 

6. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 
площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 
направлениям введения и реализации ФГОС СОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных 
формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, 
решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации и т. д. 

III.5.2. Психолого-педагогические условия реализации ООП СОО 
 

Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 
деятельности при получении среднего общего образования 

Обеспечение преемственности в формах организации деятельности обучающихся как 
в урочной, так и во внеурочной работе требует сочетания форм, использовавшихся на 
предыдущем этапе обучения, с новыми формами. На уровне среднего общего образования 
целесообразно применение таких форм, как учебное групповое сотрудничество, проектно-
исследовательская деятельность, ролевая игра, дискуссии, тренинги, практики, 
конференции с постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять 
выбор характера самостоятельной работы. 

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся 
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Обеспечение преемственности должно осуществляться с учетом возрастных 
психофизических особенностей обучающихся на уровне среднего общего образования. На 
уровне среднего общего образования меняется мотивация, учеба приобретает 
профессионально-ориентированный характер. 

Направления работы должны предусматривать мониторинг психологического и 
эмоционального здоровья обучающихся с целью сохранения и повышения достижений в 
личностном развитии, а также определения индивидуальной психолого-педагогической 
помощи обучающимся, испытывающим разного рода трудности. 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 
обучающихся, педагогических и административных работников, родителей 
(законных представителей) обучающихся 

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по формированию 
психологической компетентности родителей (законных представителей) обучающихся. 
Работа с родителями (законными представителями) осуществляется через тематические 
родительские собрания, консультации педагогов и специалистов, психологопедагогические 
консилиумы, круглые столы, презентации классов, посещение уроков и внеурочных 
мероприятий. Психологическая компетентность родителей (законных представителей) 
формируется также в дистанционной форме через Интернет. 

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических 
занятиях, тренингах, интегрированных уроках, консультациях, дистанционно. 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 
участников образовательных отношений 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения обучающихся 
можно отнести: 

- сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 
- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
- развитие экологической культуры; 
- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
- выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку обучающихся с 

особыми образовательными потребностями; 
- психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 
- обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности; 
- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 
- поддержку объединений обучающихся, ученического самоуправления. 
Важной составляющей деятельности образовательных организаций является 

психолого-педагогическое сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью 
повышения психологической компетентности, создания комфортной психологической 
атмосферы в педагогическом коллективе, профилактики профессионального выгорания 
психолого-педагогических кадров. 

Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов занимает 
профилактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются установлению 
психологически грамотной системы взаимоотношений с обучающимися, основанной на 
взаимопонимании и взаимном восприятии друг друга. Педагоги обучаются навыкам 
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формирования адекватной Я-концепции, разрешения проблем, оказания психологической 
поддержки в процессе взаимодействия с обучающимися и коллегами. 

По вопросам совершенствования организации образовательных отношений 
проводится консультирование (сопровождение индивидуальных образовательных 
траекторий), лекции, семинары, практические занятия. 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательных отношений на уровне среднего общего образования можно выделить 
следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, 
групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации. 

Система психологического сопровождения строится на основе развития 
профессионального взаимодействия психолога и педагогов, специалистов; она 
представляет собой интегративное единство целей, задач, принципов, структурно-
содержательных компонентов, психолого-педагогических условий, показателей, 
охватывающих всех участников образовательных отношений: учеников, их родителей 
(законных представителей), педагогов. 

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательных отношений 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут выступать: 

- диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 
которая может проводиться на этапе перехода ученика на уровень среднего общего 
образования и в конце каждого учебного года; 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом и 
психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 
организации; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 
работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Психолого-педагогические мероприятия в условия реализации основной 
образовательной программы среднего общего образования 

№ п/п 
Направления 
деятельности 

Срок 
проведения 

Ответственный Предполагаемый 
результат 

1. 

Диагностика затруднений 
педагогов на этапе 
перехода к ФГОС СОО 

Сентябрь Заместители 
директора Определение путей 

устранений 
затруднений педагогов 

2. Анализ изменений в 
психологической 
готовности педагогов. 

Декабрь Педагог- 
психолог 

Определение 
параметров, 
требующих 
тщательной 
проработки 
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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 

В течение 
года 

Педагог- 
психолог 

Повышение уровня 
психологической 
компетентности 
педагогов 868 
психологической 
компетентности 

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 

7. Групповая и 
индивидуальная 
просветительская работа по
 проблеме 
профилактики 
профессиональной 
деформации (диагностика, 
консультирование) 

В течение 
года 

Педагог- психолог Повышение уровня 
адаптивности 
педагогов 

8 Психолого-методические 
семинары «Возрастные 
особенности детей 
старшего школьного 
возраста», «Особенности 
обучения детей сОВЗ», 
«Особенности развития и 
обучения одаренных 
детей», «Трудные дети» 

Ноябрь 
февраль 

Заместители 
директора, 
педагог- психолог 

Повышение уровня 
психологической 
компетентности 
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9. 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 

10. Динамика личностного 
развития педагогов 

Апрель-май Заместители 
директора, 
педагог- психолог 

Положительное 
самоопределение, 
мотивационная 
готовность к 
реализации ФГОС 
ООО 

11. Выработка рекомендаций 
педагогам по 
формированию УУД с 
учетом возрастных 
особенностей обучающихся 

В течение 
года 

Заместители 
директора, 
педагог- психолог 

Повышение уровня 
психолого-
педагогической 
компетенции 
педагогов 

12. Обмен практическим 
опытом по организации 
различных форм 
развивающей работы с 
педагогами 

Май Заместители 
директора, 
педагог- психолог 

Оформление печатной 
продукции, 
информации на 
сайте школы, 
проведение семинаров 

В рамках психодиагностического направления проводятся диагностические мониторинги, 
которые направлены на углубленное психолого-педагогическое изучение личности 
старшеклассников, выявление индивидуальных особенностей, определение причин 
нарушений в обучении, воспитании и развитии. 

Психодиагностическое направление 
№ п/п Содержание работы Цель деятельности 

Сроки проведения 

1 Социометрия Оценка межличностных 
отношений в классе В течение года 

2. Компьютерное тестирование по 
методике «Профориентатор» 

Диагностика личностных 
особенностей, 
профориентация 

В течение года 

3. 

Анкетирование 
одиннадцатиклассников по 
выбору направления дальнейшего 
обучения 

Изучение профессиональных 
планов выпускников В течение года 

4. Анкетирование выпускников 
Определение уровня 
удовлетворенности 
выпускников 
образовательным процессом 

В течение года 
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5. Индивидуальная 
профориентационная работа 

Оказание психологической 
поддержки в 
профессиональном 
самоопределении 

В течение года 

- Для выпускников 11-х классов в системе проводятся занятия по профориентации и 
психологической подготовке к ЕГЭ, в ходе данной работы выявляются способности детей, 
формируется практический опыт в различных сферах познавательной и профессиональной 
деятельности, проводится знакомство с учебными заведениями среднего и высшего 
профессионального образования, формируются представления о требованиях 
развивающегося общества к выпускникам школы. 

- На уровне СОО с учащимися 11 классов в рамках классных часов проводятся 
индивидуальные и групповые психокоррекционные и развивающие занятия, направленные 
на развитие личности и индивидуальности учащихся, на регуляцию эмоционально-волевой 
сферы и формирования ключевых компетенций учащихся. 

Развивающее и психокоррекционное направление 
№ п/п Содержание работы Цель деятельности Сроки проведения 

1. 
Индивидуальные консультации 
для учащихся по результатам 
диагностик 

Развитие рефлексии, 
информирование о 
личностных особенностях 

В течение года 

2. 

Индивидуальные консультации 
для родителей учащихся по 
результатам диагностик 

Оказание психологической 
поддержки родителям и 
организация условий 
взаимопонимания и помощи 

В течение года 

 

III.5.3. Финансовое обеспечение реализации ООП СОО 
 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 
общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 
конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. 
Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 
оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
образования. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 
программы среднего общего образования осуществляется на основе нормативного 
подушевого финансирования 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

школы заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной 
образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически 
сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

В стоимость базовой бюджетной услуги образовательного учреждения входят: 

- оплата труда работников школы с учётом 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, 
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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. 
В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 
организации предоставления общего образования в расходы школы включены расходы, 
связанные с организацией подвоза обучающихся из с.Кажа, пос.им.Фрунзе, с.Сосновка, 
с.Балыкса. 

В связи с требованиями ФГОС СОО при расчёте регионального подушевого норматива 
учитываются затраты рабочего времени педагогических работников школы на урочную 
и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная, 
методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических 
работников. 

Формирование фонда оплаты труда работников МКОУ «Усть-Кажинская СОШ» 
состоитиз базовой и стимулирующей частей. 

Базовая часть фонда оплаты труда МКОУ «Усть-Кажинская СОШ обеспечивает 
гарантированную заработную плату: 

- административно-управленческому персоналу (руководитель МКОУ «Усть-
Кажинская СОШ , заместители руководителя, главный бухгалтер); 
- педагогическому персоналу (учителя), осуществляющие образовательную 
деятельность и выполняющие обязанности по обучению, воспитанию (далее - 
«педагогические работники»); 
- младшего обслуживающего персонала (уборщики служебных помещений, 
водитель автобуса и т.д.). 
Соотношение доли базовой части ФОТ, направляемой на формирование заработной 
платы педагогических работников (включая учителей) и доли базовой части ФОТ, 
направляемой на формирование заработной платы иных работников МКОУ «Усть-
Кажинская СОШ», обеспечивающих реализацию федеральных государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего общего 
образования - 70 % к 30 %. 

Базовая часть ФОТ педагогических работников, непосредственно осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей и специальной частей. 

Общая часть ФОТ обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического 
работника исходя из количества проведенных им учебных часов (часы аудиторной 
занятости), а также часов неаудиторной занятости. 

Общая часть ФОТ педагогических работников, непосредственно осуществляющего 
учебный процесс, состоит из двух частей: ФОТ аудиторной занятости и ФОТ 
неаудиторной занятости. 

Аудиторная занятость педагогических работников включает проведение занятий в 
соответствии с учебным планом и планом внеурочной деятельности в рамках 
федеральных государственных образовательных стандартов. 
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Неаудиторная занятость педагогических работников включает: 

- иную работу с обучающимися (индивидуальная работа с обучающимися, 
научная, творческая и исследовательская работа, консультации и дополнительные 
занятия с обучающимися; работа с одаренными детьми: подготовка учащихся к 
олимпиадам, конференциям, смотрам и др.; руководство кружком по предмету; работа, 
предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, 
спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися; работа с 
детьми, требующими особого внимания; иная внешкольная работа с обучающимися в 
соответствии с должностными обязанностями педагогического работника); 
- работу по подготовке к обеспечению учебного процесса (подготовка к урокам 
и другим видам учебных занятий); проверка письменных работ; заведование учебным 
кабинетом; методическая, подготовительная, организационная, диагностическая 
работа, работа по ведению мониторинга, изготовление дидактического материала и 
инструктивно - методических пособий; 
- организационно-педагогическую деятельность (работа с родителями 
(законными представителями); дежурство; оформление личных дел учащихся; 
методическая работа; 
- осуществление функций классного руководителя в соответствии с положением 
о классном руководителе МКОУ «Усть-Кажинская СОШ». 
С целью привлеченных молодых специалистов в МКОУ «Усть-Кажинская СОШ» 

- для выпускников учреждений высшего и среднего профессионального 
образования, впервые поступивших на работу, выплачивается первые 3 года 
ежемесячная поощрительная надбавка к должностному окладу (ставке заработной 
платы). Поощрительная надбавка установлена в следующих размерах: первый год - 30 
процентов; второй год - 20 процентов; третий год - 10 процентов (выплаты 
устанавливаются к оплате за аудиторную занятость). 
Общая и специальная части ФОТ педагогического персонала, непосредственно 
осуществляющего учебный процесс, распределяются исходя из стоимости 
образовательной услуги на одного обучающегося с учетом повышающих 
коэффициентов. 

Распределение общей и специальной частей ФОТ производится по согласованию с 
органом, обеспечивающим государственно-общественный характер управления МКОУ 
«Усть-Кажинская СОШ» на основании представления руководителя МКОУ «Усть-
Кажинская СОШ» с учетом мнения выборного органа профсоюзной организации. 

Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда МКОУ «Усть-Кажинская 
СОШ». 

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в пределах выделенного 
стимулирующего фонда. 

Для педагогических работников, осуществляющих образовательную деятельность и 
выполняющих обязанности по обучению, воспитанию устанавливаются следующие 
выплаты стимулирующего характера: 

- выплаты за непрерывный стаж работы; 
- ежемесячная премия за высокую результативность профессиональной 
деятельности (эффективность деятельности) и качественное предоставление 
образовательных услуг, при наличии экономии фонда оплаты труда. 
- выплаты за высокие результаты и качество деятельности, связанные с 
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инновационной деятельностью; 
Критерии и показатели оценки эффективности деятельности педагогических 
работников для определения размеров стимулирующих выплат устанавливаются в 
соответствии Положением об оценке эффективности и качества профессиональной 
деятельности работников. 

Распределение стимулирующих выплат производится по согласованию с органом, 
обеспечивающим государственно-общественный характер управления МКОУ «Усть-
Кажинская СОШ», на основании представления руководителя МКОУ «Усть-Кажинская 
СОШ» с учетом мнения выборного органа профсоюзной организации. Выплаты 
стимулирующего характера осуществляются в пределах средств, выделенных на 
стимулирующую часть ФОТ. 

Критерии, показатели и периодичность оценки эффективности деятельности 
работников для определения размеров стимулирующих выплат устанавливаются 
локальными нормативными актами МКОУ «Усть-Кажинская СОШ», коллективными 
договорами, соглашениями. 

Увеличение стимулирующих выплат работникам, связанное с повышением заработной 
платы, осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете на текущий 
год. 

Стимулирующая часть фонда оплаты труда общеобразовательного учреждения 
распределяется между педагогическими и непедагогическим работниками 
общеобразовательного учреждения пропорционально фондам оплаты труда данных 
категорий работников (80%/ 20%). 

Для обеспечения требований ФГОС СОО МКОУ «Усть-Кажинская СОШ»: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований 
Стандарта по каждой позиции; 
2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 
оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 
реализации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с муниципальным графиком внедрения 
Стандарта средней ступени и определяет распределение по годам освоения средств на 
обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 
5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию 
внеурочной деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную 
программу образовательного учреждения (механизмы расчёта необходимого 
финансирования представлены в материалах Минобрнауки «Модельная методика 
введения нормативного подушевого финансирования реализации государственных 
гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего 
образования» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты 
труда работников образования. Модельная методика формирования системы оплаты 
труда и стимулирования работников государственных образовательных учреждений 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений» 
(утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), а также в письме Департамента общего 
образования «Финансовое обеспечение внедрения ФГОС. Вопросы-ответы», которым 
предложены дополнения к модельным методикам в соответствии с требованиями 
ФГОС); 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между школой и 
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учреждениями дополнительного образования детей, а также другими социальными 
партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в 
своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

- на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов 
и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения 
дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 
- за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 
обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении 
широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

 

III.5.4. Материально - технические условия реализации ООП СОО 
 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 
среднего общего образования обеспечивают 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 
требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего 
общего образования; 
2) соблюдение: 
- санитарно-эпидемиологические требований образовательного процесса 
(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, 
размещению и архитектурным особенностям здания образовательного учреждения, его 
территории, отдельным помещениям, средствам обучения, учебному оборудованию); 
- требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов, 
мест личной гигиены); 
- требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах 
и лабораториях, рабочих мест учителя и каждого обучающегося; учительской с рабочей 
зоной и местами для отдыха; комнат психологической разгрузки; административных 
кабинетов (помещений); помещений для питания обучающихся, хранения и приготовления 
пищи, а также, при необходимости, транспортное обеспечение обслуживания 
обучающихся); 
- строительных норм и правил; 
- требований пожарной и электробезопасности; 
- требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников 
образовательных учреждений; 
- требований к транспортному обслуживанию обучающихся; 
- требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и 
технических средств организации дорожного движения в местах расположения 
общеобразовательных учреждений; 
- требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, 
спортивного инвентаря и оборудования, используемого в общеобразовательных 
учреждениях; 
- своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 
ремонта; 
- архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного доступа 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам 
инфраструктуры образовательного учреждения). 
Здание школы, набор и размещение помещений для осуществления образовательного 
процесса, активной деятельности, отдыха, питания обучающихся, их площадь, 
освещенность и воздушно - тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных 
зон и зон для индивидуальных занятий соответствуют государственным санитарно-
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эпидемиологическим правилам и нормативам и обеспечивают возможность безопасной и 
комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех 
участников образовательного процесса. 

Школа, реализующая основную образовательную программу среднего общего образования, 
имеет необходимые для обеспечения образовательной (в том числе детей инвалидов и детей 
с ограниченными возможностями здоровья), административной и хозяйственной 
деятельности: 

- учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 
педагогических работников 
- помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 
моделированием и техническим творчеством (лаборатории и мастерские), музыкой и 
изобразительным искусством; 
- спортивные сооружения (зал, стадион, спортивные площадки, оснащенные 
игровым, спортивным оборудованием и инвентарем); 
- помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 
пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том 
числе горячих завтраков; 
- административные и иные помещения, оснащенные необходимым 
оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и 
детьми с ограниченными возможностями здоровья; 
- гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 
- участок (территорию) с необходимым набором оборудованных зон; 
- полные комплекты технического оснащения и оборудования всех предметных 
областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 
принадлежности (бумага для ручного и машинного письма, картриджи, инструменты 
письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искусства, технологической обработки и 
конструирования, химические реактивы, носители цифровой информации); 
- мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 
Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечивает 
возможность: 

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 
- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 
деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: 
учебного лабораторного оборудования; цифрового (электронного) и традиционного 
измерения, включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, 
вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 
естественнонаучных объектов и явлений; 
- художественного творчества; 
- создания материальных и информационных объектов с использованием ручных 
и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 
технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 
информационных и коммуникационных технологиях), и таких материалов, как дерево, 
пластик, металл, бумага, ткань, глина; 
- формирования личного опыта применения универсальных учебных действий в 
экологически ориентированной социальной деятельности, развитие экологического 
мышления и экологической культуры; 
- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 
обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 
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программирования; 
- наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования 
цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 
- физического развития, систематических занятий физической культурой и 
спортом, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 
- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 
оборудования, а также компьютерных технологий; 
- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 
учреждения; 
- проектирования и организации своей индивидуальной и групповой 
деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного 
процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, 
дискуссий, экспериментов); 
- планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и 
итоговых результатов; 
- организации качественного горячего питания, отдыха обучающихся. 
Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 
образовательного процесса являются требования ФГОС, требования и условия Положения 
о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а 
также 

соответствующие методические рекомендации, в том числе: 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи» (зарегистрировано в Минюсте России 
18.12.2020); 
- приказ Минобрнауки Российской Федерации от 4 октября 2010 года № 986 «Об 
утверждении требований к образовательным учреждениям в части минимальной 
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 
- приказ Минобрнауки Российской Федерации от 23 июня 2010 года № 697 «Об 
утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 
здоровья обучающихся, воспитанников»; 
- перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 
ресурсов; 
- аналогичные Перечни, утверждённые региональными нормативными актами и 
локальными актами школы, разработанными с учётом особенностей реализации основной 
образовательной программы в школе. 
В соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех предметных областей и 
внеурочной деятельности школа обеспечена мебелью, офисным оснащением и 
хозяйственным инвентарем. 

Для ведения образовательной деятельности в школе оборудованы: 

• 1 кабинет русского языка и литературы, 
• 1 кабинет математики, 
• 1 кабинет физики (с лаборантской) и английского языка, 
• 1 кабинет истории, обществознания 
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• 1 кабинет информатики, химии(с лаборантской), 
• 1 кабинет географии, биологии 
• 1 кабинет ОБЖ, 
• 1 кабинет технологии 
• 1 мастерская (для юношей) 
• 1 спортивный зал, 
• 4 кабинета начальных классов 
• библиотека с хранилищем для библиотечного фонда, 
• кабинет директора с приемной/ кабинет завуча/учительская, 
• столовая. 
Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 
программы 

№п/п 
Требования ФГОС, нормативных и 

локальных актов 
Необходимо 

/имеются Потребность 

1 Учебные кабинеты с автоматизированным 
рабочим местом учителя 11/11 0 

2 Учебные кабинеты с автоматизированным 
рабочим местом обучающихся 1/1 0 требуется 

обновление 

3 

Помещения для занятий учебно-
исследовательской и проектной деятельностью, 
моделированием и техническим творчеством 1/0 1 

4 
Помещения (кабинеты, мастерские, студии) для 
занятий музыкой, хореографией и 
изобразительным искусством 

1/0 1 

5 
Помещение медиацентра (свободный доступ 
учащихся для работы с информационными 
ресурсами) 

1/1 0 

6 Помещение для медицинского персонала 0/0 0 
договор с ЦРБ 

7 Гардеробы, санузлы, места личной гигиены 10/10 0 
8 Помещения для питания 1/1 0 
9 Спортивные залы 1/1 0 
10 Спортивная площадка с оборудованием 1/0 1 
11 Библиотеки с читальным залом 1/1 0 
12 Книгохранилище 1/1 0 

13 

Административные и иные помещения, 
оснащенные необходимым оборудованием, в 
том числе для организации учебного процесса с 
детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 
возможностями здоровья 

1/0 1 

 

Материально-техническое и учебно-лаборатрное оснащение ООП СОО 
№ п/п 
1. Предмет Перечень оборудования 
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Русский язык 
и литература 

15 комплектов ученической мебели; 
-стол, стул учителя; 
-доска аудиторная; 
-компьютер в сборе; 
-портреты писателей; 
-интерактивная доска; 
-словари: толковый, фразеологизмов, этимологический, 
иностранных слов, трудностей русского языка, 
орфографический; 
-раздаточный дидактический материал 

2. Математика 15 комплектов ученической мебели; -стол, стул учителя; 
-доска аудиторная; -портреты математиков; 
-таблица квадратов -таблицы по стереометрии; 
-таблица по тригонометрии; -линейка 1м; 
-угольник; 
-циркуль; 
-раздаточный дидактический материал; -
мультимедиапроектор; 
-экран настенный; 
-МФУ; 
-таблицы по алгебре; 
-таблицы по геометрии; 

3. Информатика 8 комплектов ученической мебели; 
-стол, стул учителя; 
-доска аудиторная; 
-15 комплектов мебели для работы за компьютером; 
-15 компьютеров в сборе; 
-мультимедиапроектор; 
-интерактивная доска; 
-МФУ; 
- раздаточный дидактический материал 

  



 

425  

4. Информатика 8 комплектов ученической мебели; 
-стол, стул учителя; 
-доска аудиторная; 
-15 комплектов мебели для работы за компьютером; 
-15 компьютеров в сборе; 
-мультимедиапроектор; 
-интерактивная доска; 
-МФУ; 
- раздаточный дидактический материал 

5. Иностранный язык 15 комплектов ученической мебели; 
-стол, стул учителя; 
-доска аудиторная; 
-ноутбук; 
-мультимедиапроектор; 
-экран настенный; 
-МФУ; 
-грамматические таблицы; 
-тематические плакаты; 
-словари; 
-раздаточный дидактический материал 

6. Химия 15 комплектов ученической мебели; -демонстрационный 
стол, стул учителя; -доска аудиторная; 
-ноутбук; 
-МФУ; 
-мультимедиапроектор; 
-экран настенный; 
-весы электронные лабораторные; 
-комплект моделей кристаллических решеток; 
-комплект нагревательных приборов; 
-набор приборов, посуды и принадлежностей для 
ученического эксперимента; 
-набор приборов, посуды и принадлежностей для 
демонстрационного эксперимента; 
-штатив лабораторный; 
-очки защитные; 
-набор ОС «Металлы»; 
-модель алюминия; 
-коллекции «Волокна», «Пластмассы», «Каменный 
уголь», «Чугун и сталь»; 
-модель «Стекло»; 
-комплект таблиц по неорганической химии; 
- комплект таблиц по органической химии; 
-комплект таблиц по технике безопасности; 
-комплект таблиц по химическим производствам; 
-комплект инструктивных таблиц по химии; 
-комплект справочных таблиц по химии; 
-коллекция «Минералы и горные породы»; 
-набор моделей атомов для составления моделей молекул; 
-прибор для окисления спирта медным катализатором; -
прибор для получения газов; 
-эвдиометр; 
-флаконы для химических реактивов; 
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-портреты для кабинета химии; 
-периодическая таблица химических элементов Д. И. 
Менделеева; 
-таблица растворимости кислот, оснований и солей в воде; 
-таблица электрохимического ряда напряжения металлов; 
-вытяжка; 
-раздаточный дидактический материал 

6. Биология 15 комплектов ученической мебели; 
-стол, стул учителя; 
-доска аудиторная; 
-компьютер в сборе; 
-мультимедиапроектор; 
-интерактивная доска; 
-комплект моделей «Органы человека»; 
-модель глаза; 
-модель почки; 
-модель уха человека; 
-модель строения сердца; 
-скелет человека; 
-модель «Торс человека»; 
-комплект скелетов человека и позвоночных животных; 
-скелет голубя; 
-скелет кролика; 
-скелет лягушки; 
-модель-аппликация «Деление клетки. Митоз и мейоз»; -
модель-аппликация «Дигибридное скрещивание»; -
модель-аппликация «Типичные биоценозы»; 
-модель-аппликация «Моногибридное скрещивание»; -
модель-аппликация «Наследование резус-фактора»; -
гербарии разных групп растений; 
-набор муляжей грибов, корнеплодов, овощей и фруктов; 
-комплекты карточек для индивидуальной работы; -набор 
таблиц; 
-биологическая лаборатория (1 шт.); 
-весы лабораторные электронные; 
-цифровой микроскоп (1 шт); 
-микроскоп школьный (10 шт); 
-датчик для регистрации артериального давления; 
-датчик влажности; 
-датчик пульса; 
-датчик температуры; 
-спиртовка лабораторная литая (15 шт.) 
-термометр лабораторный; 
-прибор для демонстрации водных свойств; 
-прибор для демонстрации передачи воды корням; -
воронки; 
-зажимы пробирочные; 
-колба; 
-ложка для сжигания вещества; 
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7. Физика, астрономия 18 комплектов ученической мебели; 
-стол, стул учителя; 
-доска аудиторная; 
-компьютер в сборе; 
-мультимедиапроектор; 
-экран подвесной; 
-МФУ; 
-комплект по механике; 
-набор по термодинамике, газовым законам, 
насыщенным парам; 
-набор демонстрационный «Волновая оптика»; 
-набор демонстрационный «Ванна волновая»; 
-набор демонстрационный «Геометрическая оптика»; 
-набор демонстрационный «Тепловые явления»; 
-набор «Электричество-1»; 
-набор «Электричество-3»; 
-набор электроизмерительных приборов постоянного и 
переменного тока; 
-набор лабораторный «Механика»; 
-набор лабораторный «Электричество»; 
-термометр электронный; 
-весу учебные лабораторные; 
-набор магнитов; 
-амперметр лабораторный; 
-микроамперметр лабораторный; 
-вольтметр лабораторный; 
-динамометр; 
-звонок демонстрационный; 
-камертоны на резонансных ящиках; 
-манометр жидкостный; 
-набор лабораторный «Оптика»; 
-набор по молекулярной физике и термодинамике; 
-набор по электростатике; 
-рычаг демонстрационный; 
-стакан отливной демонстрационный; 
-стрелки магнитные на штативах; 
-султан электрический; 
-таблица «Приставки для образования дольных и кратных 
единиц»; 
-таблица «Фундаментальные физические постоянные»; - 
таблица «Шкала электромагнитных волн»; 
-таблица «Международная система единиц СИ»; 
-цилиндры свинцовые со стругом; 
-шар Паскаля; 
-штатив универсам; 
-раздаточный дидактический материал 
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8. История 15 комплектов ученической мебели; 
-стол, стул учителя; 
-доска аудиторная; 
-компьютер в сборе; 
-МФУ; 
-мультимедиапроектор; 
-карта Византийская империя и славяне в VI-XI вв; 
-карта Важнейшие географич. открытия и колон. захваты; 
-карта Великая Отечественная Война 1941-1945гг; 
-карта Война за независимость и образование США (1775-
1783); 
-карта Гражданская война в США в 1861-1865гг; 
-карта Европа XIV-XV вв.; 
-карта Европа XVI-первой половине ХVIIвв.; 
-карта Европа в 50-60-х гг.Х1Х в; 
-карта Европа после первой мировой войны; 
-карта Европа с 1815 по 1849 гг.; 
-карта Египет и Передняя Азия в древности; 
-карта Завоевания Александра Македонского в IV вв. до 
н.э.; 
-карта Западная Европа в 1924-1939гг.; 
-карта Западная Европа в XI-начале XIII вв. (Крестовые 
походы); 
-карта Киевская Русь в IX- нач. ХПвв.; 
-карта Отечественная Война 1812 г.; 
-карта Первая Мировая война 1914-1918 гг.; 
-карта Первобытнообщинный строй; 
-карта Раздробленность Руси в ХПв-первой четверти Х III 
вв.; 
-карта Франция в период Буржуазной революции 1789- 
1794гг. 
-карта первая половина XVIII в. России; 
- карта России во второй половине XVIII; 
- карта России в первой половине XIX; 
- карта вторая мировая война; -Европа с 1794 по 1799; 
-раздаточный дидактический материал 
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9. Физическая культура - ноутбук; 
-стенка гимнастика; 
-бревно гимнастическое напольное; 
-бревно гимнастическое высокое; 
-козел гимнастический; 
-конь гимнастический; 
-перекладина гимнастическая; 
-канат для лазанья с механизмом крепления; -мост 
гимнастический подкидной; 
-скамейка гимнастическая жесткая; 
-комплект навесного оборудования; 
-скамья атлетическая наклонная; 
-гантели наборные; 
-коврик гимнастический; 
-маты гимнастические; 
-мяч малый (теннисный); 
-скакалка гимнастическая; 
-обруч гимнастический; 
-граната; 
-планка для прыжков в высоту; 
-стойка для прыжков в высоту; 
-рулетка измерительная (10 м, 50 м); 
-щиты баскетбольные с кольцами и сеткой; 
-мячи баскетбольные для мини-игры; 
-стойки волейбольные универсальные; 
-сетка волейбольная; 
-мячи волейбольные; 
-мячи футбольные; 
-насос; 
-шашки; 
-шахматы; 
-аптечка медицинская; 
-лыжный комплект (лыжи, ботинки, крепление, палки); 
-секундомер; 
стаДион: 
-легкоатлетическая дорожка; 
-сектор для прыжков в длину; 
-игровое поле для футбола (мини-футбола); -полоса 
препятствий. 
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10. ОБЖ 5 комплектов ученической мебели; -стол, стул учителя; -
доска аудиторная; 
-ноутбук ; 
-мультимедиапроектор; 
-экран настенный; 
-плакаты по темам: «Безопасность дорожного движения», 
«Гражданская оборона и защита от чрезвычайных 
ситуаций»; 
-винтовка пневматическая МР-31,5 мм; 
-макет автомата Калашникова; 
-противогазы; 
-респираторы; 
-войсковой прибор химической разведки; 
-общевойсковые защитные комплекты; 
- дозиметр; 
-макеты гранат; 
- тренажер - манекен; 
-имитаторы ранений и повреждений; 
-аптечка первой помощи; 
-ИПП; 
- лазерный тир; 
-раздаточный дидактический материал. 

В соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех предметных областей и 
внеурочной деятельности школа обеспечена мебелью, офисным оснащением, 
хозяйственным инвентарём. 
В школе функционирует библиотека, организовано книгохранилище для учебной 
литературы. В библиотеке обеспечен доступ обучающихся и педагогов к учебной, 
энциклопедической и художественной литературе, периодическим изданиям на печатных 
носителях. Имеются компьютер. 

Для проведения культурно-массовых мероприятий используется актовый зал школы. 

Питание обучающихся организовано в столовой. В учреждении имеются обеденный зал, 
пищеблок, оборудованный в соответствии с требованиями санитарных правил и 
нормативов СанПиН 2.4.3648-20 Столовая оснащена электроплитами плитами, 
холодильными шкафами, пекарным шкафом, проточным кипятильником. Завтраки и обеды 
готовят в столовой. 

Оформление помещений МКОУ "Усть-Кажинская СОШ" соответствовует действующим 
санитарным нормам и правилам, а также максимально способствовует реализации 
интеллектуальных, творческих и иных способностей и замыслов обучающихся и 
педагогических работников (использование различных элементов декора, размещение 
информационно-справочной информации, и пр.). 

III.5.5. Информационно-методические условия реализации ООП СОО 
 
Информационно-методические условия реализации ООП СОО обеспечивается 

современной информационно-образовательной средой. 
Информационно-образовательная среда (далее - ИОС) включает: комплекс 

информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные 
ресурсы, совокупность технологических средств информационных и коммуникационных 
технологий: компьютеры, иное ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы, систему 
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современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной 
информационно-образовательной среде. 

Информационно-образовательная среда обеспечивает: 
информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 
планирование образовательной деятельности и её ресурсного обеспечения; 
мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 
мониторинг здоровья учащихся; 
современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 
дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений; 
дистанционное взаимодействие школы, с другими организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, и организациями социальной сферы: 
учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, 
обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Функционирование информационно-образовательной среды соответствует 
законодательству Российской Федерации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП СОО 
направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 
участников образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией 
ООП ООО, достижением планируемых результатов, организацией образовательной 
деятельности и условиями её осуществления. 

Информационно-образовательная среда школы, обеспечена:  
Технические средства: мультимедийные проекторы; интерактивные доски; МФУ, 

принтеры, сканеры, факс, ноутбуки, устройства для организации локальной сети, цифровой 
фотоаппарат, цифровая видеокамера, телевизор, плеер DVD, конструкторы «перворобот»,  
цифровые микроскопы. 

Программные средства:лицензионные операционные системы и служебные 
инструменты; офисный пакет; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными 
текстами; графический редактор для обработки растровых изображений; графический 
редактор для обработки векторных изображений; редактор видео; редактор звука; ГИС.В 
школе создан и функционирует сайт, соответствующий требованиям к сайтам 
образовательных организаций. Функционирует АИС «Сетевой регион. Образование» в 
которой ведутся электронные журналы и электронные дневники. 

Функционирование информационно-образовательной среды соответствует 
законодательству Российской Федерации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП СОО 
обеспечивает: 

информационную поддержку образовательной деятельности учащихся и 
педагогических работников на основе современных информационных технологий; 

укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и материалами 
по всем учебным предметам ООП СОО из расчета не менее одного учебника в печатной 
или электронной форме, достаточного для освоения программы учебного предмета на 
каждого учащегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть 
учебного плана ООП СОО. 

Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, 
классическую и современную художественную литературу; научно-популярную и научно-
техническую литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической 
культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-
библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по 
социальному и профессиональному самоопределению учащихся.



–  

 

Оценочные и методические материалы 

РАЗДЕЛ 3. Среднее общее образование 

Класс, 
уровень 

(для 
старших 
классов) 

предмет кол-во 
часов по 

прогр 

Программа, название 
программы, автор 

программы, издательство, год 
издания 

Методические материалы (автор, 
издательство, год издания), 

Учебник 
Оценочные материалы Информационны 

е материалы 

Русский язык и литература 
10-11 Русский язык 6/210 

У 
  

А.И. Власенков, Л.М. 
Рыбченкова, Н. А. Николина. 
Русский язык. Программы 
общеобразовательных 
учреждений. Сборник. 10-11 
классы. М.: Просвещение, 2019. 
ФГОС 

Власенков А.И. Русский язык и 
литература. Русский язык. 10-
11классы: учеб. для общеобразоват. 
организаций: базовый уровень / 
А.И.Власенков, Л.М. Рыбченкова. – 
М.: Просвещение, 2019 
А.Г. Нарушевич, И.В. Голубева. 

Русский язык и литература. Русский 
язык. Тетрадь-тренажёр. 10 класс. 
Учебное пособие для 
общеобразовательных организаций, 
М.: Просвещение, 2019 

А.Г. Нарушевич. Русский язык и 
литература. Русский язык. 
Сочинение на ЕГЭ. 
Формулировки. Аргументы. 
Комментарии. Москва. 
Просвещение.2019 год 
Оценка знаний, умений и навыков 
учащихся по русскому языку. 
Пособие для учителя. Москва 
Просвещение 2008 

Пять колец. Русский язык. 
Всероссийские олимпиады. М.: 
Просвещение, 2019 

Л.И. Пучкова Ю.Н. Гостева 
Готовимся к единому 
государственному экзамену по 
русскому языку 10-11 класс. 
Грамматика. Речь. М.: 
Просвещение, 2019 год 
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10 Литература 3/105 
Б 

Примерные рабочие программы 
А.Н.Романова, Литература. 
Предметная линия учебников 
под редакцией ЮВ.Лебедева, 
В.П.Журавлева , М., 
Просвещение 2019 г. 

-Лебедев Ю.В. Литература 10 класс 
Базовый уровень в 2 частях М. -
Просвещение, 2018 г. 
-Лебедев Ю.В. Романова А.Н. Русский 
язык и литература. Литература. 
Поурочные разработки. 10 класс - 
М.:Просвещение, 2019 г. 

Беляева Н.В. Проверочные 
работы 10-11 кл. М.- просвещение 
2019 г. 

 

11 Литература 3/105 
Б 

Примерные рабочие программы 
А.Н.Романова, Литература. 
Предметная линия учебников 
под редакцией ЮВ.Лебедева, В 
.П.Журавлева , М., 
Просвещение 2019 г 

Русский язык и 
литература.Литература.11 
клаас.Учебникдля 
общеобразовательных организаций В 
2 частях.Под редакцией 
В.П.Журавлева, О.А.Еремина 
Литература 11 класс Поурочные 
разработки .- М.Просвещение, 2019 г. 

Беляева Н.В. Проверочные 
работы 10-11 кл. М.- просвещение 
2019 г. 
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Родной язык и родная литература 
10 Родной язык 1/35 

Б 
Методические рекомендации 
«Введение предметной области 
«Родной язык и родная 
литература» в 10-11 классах 
образовательных организаций 
Алтайского края в 2020-2021 
учебном году» 

Методические рекомендации 
«Введение предметной области 
«Родной язык и родная литература» 
в 10-11 классах образовательных 
организаций Алтайского края в 
2020-2021 учебном году» 

Методические рекомендации по 
преподаванию русского родного 
языка,АИРО,2019г. 

 

11 Родной язык 1/34 
Б 

Методические рекомендации 
«Введение предметной области 
«Родной язык и родная 
литература» в 10-11 классах 
образовательных организаций 
Алтайского края в 2020-2021 
учебном году» 

Методические рекомендации 
«Введение предметной области 
«Родной язык и родная литература» 
в 10-11 классах образовательных 
организаций Алтайского края в 
2020-2021 учебном году» 

Методические рекомендации по 
преподаванию русского родного 
языка,АИРО,2019г. 
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Иностранные языки  
10 Иностранный 

язык 
(аглийский) 

3/105 
Б 

 Вербицкая М.В.     Английский 
язык «Forward» (10-11) 
(Б)   Класс 10 класс, 11 
класс  Программа  М.; 
ВЕНТАНА-ГРАФ, 2019г.   
 
  

-Английский язык: 10 класс: 
базовый уровень: учебник для 
общеобразовательных 

организаций: / [М.В.Вербицкая, 
С.Маккинли, Б.Хастингс и др.]; под 
ред. М.В.Вербицкой. 
– М.: Вентана-Граф: Pearson 
Educational Limited, 2019 – 
(Российский учебник: Forward). 
 

Английский язык: книга для учителя 
с ключами: 10 класс / 
[М.В.Вербицкая, Р.Фрикер, 
О.В.Платонова]; под ред. 
М.В.Вербицкой. – М.: Вентана-
Граф: Pearson Educational 
Limited, 2018 – (Российский 
учебник: Forward). 
Effective Speaking: устная часть ЕГЭ 
по английскому языку: 10-11 классы: 
базовый и 
углубленный уровни: пособие для 
учащихся общеобразовательных 
организаций / 
М.В.Вербицкая, О.С.Миндрул, 
Е.Н.Нечваева; под ред. 
М.В.Вербицкой. – М.: Вентана- 
Граф, 2016 – 112 с. 
Книги для чтения на английском 
языке. 
Контрольно-измерительные 
материалы по английскому языку. 

Аудиозаписи к 
УМК «Forward» 
для 10 класса. 
♣ 
Мультимедийные 
приложения 
(электронные 
образовательные 
ресурсы) к УМК 
«Forward» для 10 
класса. 
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11 Иностранный 
язык 
(аглийский) 

3/105 
Б 

 Вербицкая М.В.     Английский 
язык «Forward» (10-11) 
(Б)   Класс 10 класс, 11 
класс  Программа  М.; 
ВЕНТАНА-ГРАФ, 2019г.    

-Английский язык: 11 класс: базовый 
уровень: учебник для 
общеобразовательных 

организаций: / [М.В.Вербицкая, 
С.Маккинли, Б.Хастингс и др.]; под 
ред. М.В.Вербицкой. 
– М.: Вентана-Граф: Pearson 
Educational Limited, 2019 – 
(Российский учебник: Forward). 
 

Английский язык: книга для 
учителя с ключами: 11 класс / 
[М.В.Вербицкая, Р.Фрикер, 
О.В.Платонова]; под ред. 
М.В.Вербицкой. – М.: Вентана-
Граф: Pearson Educational 
Limited, 2018 – (Российский 
учебник: Forward). 
Effective Speaking: устная часть 
ЕГЭ по английскому языку: 10-11 
классы: базовый и 
углубленный уровни: пособие для 
учащихся общеобразовательных 
организаций / 
М.В.Вербицкая, О.С.Миндрул, 
Е.Н.Нечваева; под ред. 
М.В.Вербицкой. – М.: Вентана- 
Граф, 2016 – 112 с. 
Книги для чтения на английском 
языке. 
Контрольно-измерительные 
материалы по английскому языку. 

Аудиозаписи к 
УМК «Forward» 
для 11 класса. 
♣ 
Мультимедийные 
приложения 
(электронные 
образовательные 
ресурсы) к УМК 
«Forward» для 11 
класса. 
 

Общественные науки 



 

437  

10-11 История 2/70 Примерная рабочая программа 

к учебникам А.Н. Сахарова, 
Н.В. Загладина «История. С 
древнейших времён до конца 
XIX века. 10 класс. Базовый 
уровень» и Н.В. Загладина, 
Ю.А. Петрова «История. Конец 
XIX – начало XXI века. 11 
класс. Базовый уровень». 

1. А.Н. Сахарова, Н.В. Загладина 
«История. С древнейших времён до 
конца XIX века. 10 класс. Базовый 
уровень» 

2. А.Н. Сахарова, Н.В. Загладина 
«История. Конец XIX - начало XXI 
века. 11 класс.  Базовый уровень» 

История.Всеобщая история. 
Новейшая история. Рабочая 
программа. Поурочные 
рекомендации. 10-11 класс : учеб. 
Пособие для общеобразоват. 
организаций / М. Л. Несмелова, Е. 
Г. Середнякова, А. О. Сороко- 
Цюпа. — М. : Просвещение, 

  
10 Обществозн 

ание 
2/70 Обществознание. Рабочая 

программа. Поурочные 
разработки. 10 класс : учеб. 
пособие для общеобразоват. 
организаций : базовый уровень / 
[Л. Н. Боголюбов и др.]. — М. : 
Просвещение, 2021. 

Боголюбов Л. Н., Лазебникова А. Ю., 
Матвеев А. И. и др. / под ред. 
Боголюбова Л. Н., Лазебниковой А. 
Обществознание. 10 класс. Базовый 
уровень М. : Просвещение, 2020 

Обществознание. Рабочая 
программа. Поурочные 
разработки. 10 класс : учеб. 
пособие для общеобразоват. 
организаций : базовый уровень / 
[Л. Н. Боголюбов и др.]. — М. : 
Просвещение, 2021. 

Боголюбов Л. 
Н., 
Лазебникова А.Ю., 
Матвеев А.И. и др. 
/ Под ред. 
Боголюбова Л. 
Н., 
Лазебниковой 
А. Ю. 
Обществознани е. 
10 класс. 
Базовый уровень. 
Электронная 
форма учебника 
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11 Обществозн 
ание 

2/70 Обществознание. Рабочая 
программа. Поурочные 
разработки. 11 класс : учеб. 
пособие для общеобразоват. 
организаций : базовый уровень / 
[Л. Н. Боголюбов и др.]. — М. : 
Просвещение, 2020. 

Боголюбов Л. Н., Лазебникова А. Ю., 
Матвеев А. И. и др. / под ред. 
Боголюбова Л. Н., Лазебниковой А. 
Обществознание. 11 класс. Базовый 
уровень М. : Просвещение, 2021 

Обществознание. Рабочая 
программа. Поурочные 
разработки. 11 класс : учеб. 
пособие для общеобразоват. 
организаций : базовый уровень / 
[Л. Н. Боголюбов и др.]. — М. : 
Просвещение, 2020. 

Боголюбов Л. 
Н., Лазебникова 
А.Ю., Матвеев 
А.И. и др. / Под 
ред. Боголюбова Л. 
Н., Лазебниковой 
А. Ю. 
Обществознани е. 
11 класс. 
Базовый уровень. 
Электронная 
форма учебника 
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Математикаи информатика  
Математи
ка 

10-11 4 /272ч. -Программы. Сборник 
примерных программ. Алгебра.10-
11 классы.Т.А. Бурмистрова + 

Программы. Сборник 
примерных программ. 
Геометрия.10-11 классы. Т.А. 
Бурмистрова +  

Шепелева Ю.В. Тематические 
тесты. Алгебра и начала 
математического анализа 10 кл. 
(эл.вид) 

Потапов М.К., Шевкин А.В. 
Методические рекомендации. 
Алгебра и начала математического 
анализа 10 кл. (эл.вид) 

Глазков Ю.А. Геометрия. 
Рабочая тетрадь, 10кл(эл.вид) 

Бутузов В.Ф. Глазков Ю.А. 
Геометрия. Рабочая тетрадь, 
11кл(эл.вид) 

Зив Б.Г. Геометрия. 
Дидактические материалы. 10 
класс(эл.вид) 

- Зив Б.Г. Геометрия. 
Дидактические материалы. Базовый 
и профильный уровни.11 
класс(эл.вид) 

Литвиненко В.Н. Геометрия. 
Готовимся к ЕГЭ, 10кл(эл.вид) 
Литвиненко В.Н. Геометрия. 
Готовимся к ЕГЭ, 11кл(эл.вид) 
Саакян С.М. Бутузов В.Ф. 
Изучение геометрии 10-11 кл. 
(эл.вид) 

    
    
    
   

 
 

Никольский С.М. Учебник Алгебра и 
начала математического анализа, 10кл 
Учебник.     Геометрия . 10-11 
классы. учебник для 
общеобразоват. организаций. 
Базовый и углуб. уровни. Л.С. 
Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. 
Кадомцев, Л.С. Киселева, Э. Г. 
Позняк,Геометрия Просвещение, 2020 

-Геометрия. Поурочные 
разработки. 10-11 классы : учеб. 
пособие для общеобразоват. 
организаций / С.М. Саакян, В.Ф. 
Бутузов. - М: Просвещение, 2020 

Потапов М.К., Шевкин 
А.В. Дидактические 
материалы. Алгебра и начала 
математического анализа 10 
кл. (эл.вид) -Глизбург В.И.. 
Алгебра и начала 
математического анализа. 
Контрольные работы 11 класс 
базовый уровень+ 

- Александрова Л.А. 
Алгебра и начала 
математического анализа. 

С амостоятельные работы 
11 класс(базовый и 
углубленный уровни) (эл. вид) 
Глизбург В.И.. Алгебра и 
начала математического 
анализа. Контрольные работы 
11 класс углубленный уровень 
(эл.вид) Александрова Л.А. 
Алгебра и начала 
математического анализа. 
Самостоятельные работы 11 
класс(базовый уровень)+ 
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10-11 Информати ка 2/70 Информатика. Базовый 
уровень. 10-11 классы : 
методическое пособие : 
[издание в pdfформате] / 
Л.Л.Босова, А.Ю. Босова и др. - 
М. : Просвещение, 2021. - 470. 

Информатика. 10-11 класс. Базовый 
уровень / Л.Л.Босова, А.Ю. Босова. - 
М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2017 

Информатика. 10-11 класс. 
Базовый уровень. 
самостоятельные и контрольные 
работы / Л.Л. Босова, А.Ю. 
Босова и др. - М. : БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2018. - с. : 
ил. 

 

Естественные науки  
10-11 Физика 2/70 Авторская программа к линии 

УМК Л. Э. Генденштейна, А. 
А. Булатовой, И. Н. 
Корнильева, А. В. Кошкиной, 
под ред. В. А. Орлова 
«Физика. 10 класс, 11 класс. 
Базовый уровень». М. : 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2018. 

 

Физика. 10 класс, 11 класс (базовый и 
углублённый уровни) (в 2 частях). 
Учебник. Ч. 1 / Л. Э. Генденштейн, А. 
А. Булатова и др.; под ред. В. А. 
Орлова. — М. : БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2019. 

 Физика. 10 класс,11 класс. 
Базовый и углублённый уровни. 
Методическое пособие с 
указаниями к решению задач 
повышенной трудности / Л. Э. 
Генденштейн, А. А. Булатова, А. 
В. Кошкина, И. Н. Корнильев. — 
М. : БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2018. — 
Генденштейн, Л. Э. Физика. 10-11 
класс. Тетрадь для лабораторных 
работ / Л. Э. Генденштейн, А. А. 
Булатова и др. — М. : БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2020. 
Генденштейн, Л. Э. Физика. 10-
11класс. Самостоятельные и 
контрольные работы / Л. Э. 
Генденштейн, Л. А. Кирик. — М. 
: БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2020. 

Физика. 10-11 
класс. Базовый и 
углублённый 
уровни. 
Методическое 
пособие с 
указаниями к 
решению задач 
повышенной 
трудности / Л. Э. 
Генденштейн, А. 
А. Булатова, А. В. 
Кошкина, И. Н. 
Корнильев. — М. : 
БИНОМ. 
Лаборатория 
знаний, 2018. 

  



 

441  

11 Химия 2/68 Рабочие программы М.Н. 
Афанасьева. Химия. Предметная 
линия учебников Г.Е. 
Рудзитиса. Ф.Г. Фельдмана 10-
11 классы. Базовый уровень. 
М.:Просвещение, 2017. 

Н.Н. Гара. Химия. Уроки в 11 классе. 
Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. Химия 
11 класс. Учебник.М.: Просвещение 
,2021 Н.Н. Гара, Н.И.Габрусева. 
Химия. Задачник с «помощником» 
11класс. 

А.М. Радецкий. Химия. 
Тренировочные и проверочные 
работы 10-11 классы. М.: 
Просвещение2021. А.М. 
Радецкий. Химия. 
Дидактический материал. 1011 
классы.М.:Просвещение, 2019. 

 

Биология  
11 Биология 1/35 Пасечник В.В.,Швецов Г.Г., 

ЕфимоваТ.М. Биология. 
Рабочие программы. 
Предметная линия учебников 
«Линия жизни» 10-
11класс.Базовый уровень.М.: 
Просвещение 2021 

- Пасечник 
В.В.,КаменскийА.А..Рубцов А.М. 
Биология 11 класс .Базовый уровень. 
Предметная линия учебников «Линия 
жизни». М., Просвещение, 2020г. 
- Биология. Поурочные разработки. 
10-11 классы. Учебное пособие для 
общеобразоват. организаций : базовый 
уровень / В.В. Пасечник, Г.Г. 
Швецов., Т.М. Ефимова; по ред. В.В. 
Пасечника. - М.: Просвещение , 2017г. 

Биология. Поурочные разработки. 
10-11 классы. Учебное пособие 
для общеобразоват. организаций : 
базовый уровень / В.В. Пасечник, 
Г.Г. Швецов., Т.М. Ефимова; по 
ред. В.В. Пасечника. - М.: 
Просвещение , 2017г. 

 

11 Астрономия 1/34 Астрономия. Методическое 
пособие 10–11 классы. Базовый 
уровень : учеб пособие для 
учителей общеобразоват. 
организаций. — М. : 
Просвещение, 2017 

Чаругин В.М. 
Учебник Астрономия 10-11 класс 

Базовый уровень : учеб пособие для 
учителей общеобразоват. 
организаций. — М. : Просвещение, 
2017 

Кондакова Е.В. Тетрадь - 
практикум 10-11 класс 
Конадакова Е.В. Тетрадь-
тренажер 

Кондакова Е.В.Тетрадь - 
экзаменатор 
Угольников О.С. Задачник М. : 
Просвещение, 2017 
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Физическая культура 

10-11 Физическая 
культура 

3/105 
Б 

Примерные рабочие программы 
В.И.Лях, Физическая культура. 
Предметная линия учебников 
В.И.Ляха 10-11 классы, М., 
Просвещение 2019 г. 

- Физическая культура. Учебник для 
общеобразоват . 
организаций. В.И.Лях,10-11 классы, 
М., Просвещение 2018 г . 

- Физическая культура. 
Методические рекомендации. 1011 
классы: учеб. Пособие для 
общеобразоват. организаций 
В.И. Лях. - М: 
Просвещение,2017 г.. 

В.И.Лях Тестовый контроль 10-11 
классы, базовый уровень.: М., 
Просвещение 2012 г.. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 
10-11 Основы 

безопасност и 
жизнедеятел 
ьности 

2/70 Основы безопасности 
жизнедеятельности. 
Базовый уровень: рабочая 
программа . 10-11 классы: 
учебно-методическое 
пособие/С.В. Ким. -М.: Вентана-
граф, 2019 г. 

-Основы безопасности 
жизнедеятельности.10-11 классы: 
учебник: базовый уровень/ С.В., В.А. 
Горский, М.: Просвещение 2021 г. 
- Основы безопасности 
жизнедеятельности. Базовый 
уровень.10-11 классы: методическое 
пособие /С.В. Ким.- М.: Вентана-
Граф, 2020 г. 

Основы безопасности 
жизнедеятельности. Базовый 
уровень: рабочая программа . 
10-11 классы: учебно-
методическое пособие/С.В. Ким. -
М.: Вентана-граф, 2019 г. 

 

 
 
 
 
 
 



–  

 

III.5.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии 
с приоритетами ООП СОО 

 
Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы среднего общего образования. 

Область изменения: 

- принципы и организационные механизмы управления педагогическим 
коллективом образовательной организации; 

- нормативно-правовая база МКОУ "Усть-Кажинская СОШ " 
- профессиональная готовность педагогических работников школы к 

реализации ФГОС СОО; 
- система методической работы образовательной организации; 
- взаимодействие с внешней средой (социальное и сетевое партнерство); 
- материально-техническая база. 
С целью учета приоритетов ООП СОО необходимо обеспечить: 

- курсовую переподготовку по ФГОС всех педагогов, работающих на уровне 
среднего общего образования; 

- регулярное информирование родителей (законных представителей) и 
общественности в соответствии с основными приоритетами ООП СОО; 

- ведение мониторинга развития обучающихся в соответствии с основными 
приоритетами ООП СОО; 

- укрепление материально - технической базы МКОУ "Усть-Ишинская СОШ 
им. Б. Головина". 

Критерии эффективности системы условий: 

- достижение планируемых результатов освоения ООП СОО всеми 
обучающимися МКОУ "Усть-Кажинская СОШ»; 

- выявление и развитие способностей обучающихся через подготовку и 
участие школьников в олимпиадах, научно - практических и краеведческих конференциях, 
творческих конкурсах, создание учебных проектов; 

- участие обучающихся, родителей (законных представителей), 
педагогических работников и общественности в развитии внутришкольной социальной 
среды; 

- эффективное использование времени, отведенного на реализацию ООП СОО, 
формируемой участниками образовательных отношений, в соответствии с запросами 
обучающихся и их родителей (законных представителей); 
- использование в образовательной деятельности современных образовательных 
технологий. 
Перечень необходимых изменений по направлениям 

Направление Мероприятие 

Нормативное обеспечение 
Внесение изменений в локальные нормативные акты, 
обеспечивающие реализацию ООП СОО. 
Внесение изменений и дополнений в ООП СОО. 
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Финансовое обеспечение 

Определение объема расходов, необходимых для реализации 
ООП СОО и достижения планируемых результатов, а также 
механизма их формирования. Разработка локальных нормативных 
актов (внесение изменений в них), регламентирующих 
установление заработной платы работников
 образовательной 
организации, в том числе стимулирующих выплат. 

Организационное обеспечение Ежегодное формирование: 
- учебного плана; 
- плана внеурочной деятельности; 
- рабочих программ отдельных учебных предметов, 
курсов, программ курсов внеурочной деятельности в части 
календарно - тематического планирования; 
- календарного учебного графика; 
- режима работы образовательной организации; 

- расписания уроков и занятий внеурочной деятельности. 
Обновление информационно - образовательной среды 
образовательной организации. 

Кадровое обеспечение 

Обеспечение условий для непрерывного 
профессионального развития педагогических работников 
образовательной организации. 
Обеспечение условий для прохождения аттестации 

 б  

Информационное обеспечение 

Размещение на сайте образовательной организации 
информационных материалов о реализации ФГОС СОО. 
Информирование родительской общественности о ходе 
реализации ФГОС СОО. 
Наличие публичной отчетности образовательной 
организации о ходе и результатах введения ФГОС СОО 

Материально техническое 
обеспечение 

Приведение материально - технической базы 
образовательной организации в соответствие с действующими 
санитарными и противопожарными нормами, нормами охраны 
труда. 
Приведение учебно-методического и информационного 
обеспечения образовательной деятельности в 
соответствие требованиями ООП СОО. Приобретение учебно-
лабораторного и компьютерного оборудования. Комплектование 
фонда библиотеки для реализации ФГОС СОО 
Пополнение фонда библиотеки МКОУ "Усть-Ишинская СОШ им. 
Б. Головина" печатными и электронными образовательными 
ресурсами. 
Обеспечение контролируемого доступа участников 
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III.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 
 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 
образовательной программы образовательной организации является создание и 
поддержание комфортной развивающей образовательной среды, позволяющей 
формировать успешную, интеллектуально развитую, творческую личность, способную 
свободно адаптироваться к социальным условиям, ответственную за свое здоровье и жизнь. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают 
организационную структуру образовательной организации, взаимодействие с другими 
субъектами образовательных отношений, иерархию целевых ориентиров, обозначенную в 
ФГОС СОО и выстроенную в ООП образовательной организации. 

Одним из механизмов повышения качества образования является система государственно-
общественного управления, характерными чертами которой являются совместная 
деятельность государственных и общественных структур по управлению 
образовательными организациями; процедура принятия решений, которая включает 
обязательное согласование проектов решений с представителями общественности; 
делегирование части властных полномочий органов управления образованием структурам, 
представляющим интересы определенных групп общественности; разработка механизмов 
(способов) разрешения возникающих противоречий и конфликтов между 
государственными и общественными структурами управления. В связи с этим к 
формированию системы условий могут быть привлечены различные участники 
образовательных отношений. 

Управленческие шаги Задачи Результат 
Механизм «Планирование» 

1.Анализ системы условий 
существующих в Учреждении 

Определение исходного уровня. 
Определение параметров для 

необходимых изменений. 

Написание раздела ООП СОО 
«Система условий реализации 

основной образовательной 
программы» 

2. Составление сетевого графика 
(дорожной карты) по созданию 

системы условий 

Наметить сроки и создания 
необходимых условий 

реализации ФГОС СОО 

Составлен сетевой график 
(дорожная карта) по созданию 
системы условий реализации 

ООП СОО 
Механизм «Организация» 

1.Отработка механизмов 
взаимодействия между 
участниками образовательных 
отношений 

Создание конкретных 
механизмов взаимодействия, 
обратной связи между 
участниками образовательных 
отношений 

Создание комфортной 
среды в Учреждении для 
учащихся и педагогов. 

2.Проведение различного уровня 
совещаний по реализации 

ООП СОО 

Учет мнений участников 
образовательных отношений. 

Обеспечение доступности, 
открытости Учреждения. 

Достижение высокого 
качества обучения. 

3.Разработка системы 
мотивации и стимулирования 
педагогов. 

Создание благоприятной 
мотивационной среды для 

реализации ООП СОО. 

Профессиональный и 
творческий рост педагогов. 
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Механизм «Контроль» 

1.Выполнение сетевого графика 
по созданию системы условий 

через распределение 
обязанностей по контролю 

между участниками рабочей 
группы 

Создание эффективной 
системы контроля. 

Достижение необходимых 
изменений, выполнение 

нормативных требований по 
созданию системы условий 

реализации ООП СОО. 

2. Диагностика эффективности 
внедрения педагогических 
процедур, направленных на 

достижение ожидаемого 
результата 

Создание пакета диагностик. Достижение высокого 
уровня обучения. 

3. Подбор диагностических 
методик для формирования 

целостной системы 
отслеживания качества 

выполнения ООП 
СОО 

Пакет инструментария. 
Формирование 

целостного аналитического 
материала. 

3.  

III.7. Сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы 
условий реализации ООП СОО 
 

Направление 
мероприятий 

Мероприятия Сроки 
реализации 

I. Нормативное обеспечение 
введения 

ФГОС СОО 

1. Наличие решения органа государственно-
общественного управления (совета школы, 

управляющего совета, попечительского совета) или 
иного локального акта о введении в образовательной 

организации ФГОС СОО 

 

2. Разработка и утверждение плана-графика введения 
ФГОС СОО 

 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы 
школы требованиям ФГОС СОО (цели 

образовательной деятельности, режим занятий, 
финансирование, материально-техническое 

обеспечение и др.) 

 

4. Разработка на основе примерной основной 
образовательной программы среднего общего 

образования основной образовательной программы 
среднего общего образования образовательной 

организации 
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5. Утверждение основной образовательной 
программы образовательной организации 

 

 

6. Приведение должностных инструкций работников 
образовательной организации в соответствие с 

требованиями ФГОС СОО и тарифно-
квалификационными характеристиками и 
профессиональным стандартом педагога 

 

7. Определение списка учебников и учебных 
пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС СОО и 
входящих в федеральный перечень учебников 

 

8. Разработка и корректировка локальных актов, 
устанавливающих требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательной организации с 
учетом требований к минимальной оснащенности 

учебного процесса 

 

 9. Доработка: 
- образовательных программ (индивидуальных 

и др.); 
- учебного плана; 

- рабочих программ учебных предметов, 
курсов, дисциплин, модулей; 

- годового календарного учебного графика; 
     

 
       

    
   

  
      

 
      

 

II. Финансовое обеспечение 
введения ФГОС среднего 

общего образования 

1. Определение объема расходов, необходимых для 
реализации ООП и достижения планируемых 

результатов 

 

2. Корректировка локальных актов, 
регламентирующих установление заработной платы 

работников образовательной организации, в том 
числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

 

3. Заключение дополнительных соглашений к 
трудовому договору с педагогическими работниками 
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III. Организационное 
обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 
образования 

1. Обеспечение координации взаимодействия 
участников образовательных отношений по 

организации введения ФГОС СОО 

 

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия 
организаций общего образования и дополнительного 
образования детей и учреждений культуры и спорта, 

обеспечивающих организацию внеурочной 
деятельности 

 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 
образовательных потребностей обучающихся и 
родителей (законных представителей) для 
проектирования учебного плана в части, 
формируемой участниками образовательных 
отношений, и внеурочной деятельности 

 

4. Привлечение органов государственно-
общественного управления образовательной 
организацией к проектированию основной 
образовательной программы среднего общего 
образования 

 

IV. Кадровое обеспечение 
введения ФГОС среднего 

общего образования 

1.Анализ кадрового обеспечения введения и 
реализации ФГОС СОО 

 

2. Создание (корректировка) планаграфика 
повышения квалификации педагогических и 
руководящих работников образовательной 

организации в связи с введением ФГОС СОО 

 

3. Корректировка плана научно-методических 
семинаров (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы введения 
ФГОС СОО 
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V. Информационное 
обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 
образования 

1. Размещение на сайте образовательной организации 
информационных материалов о реализации ФГОС 

СОО 

 

2. Широкое информирование родительской 
общественности о введении ФГОС СОО и порядке 

перехода на них 

 

3. Организация изучения общественного мнения по 
вопросам реализации ФГОС СОО и внесения 
возможных дополнений в содержание ООП 

образовательной организации 

 

4. Разработка и утверждение локальных актов, 
регламентирующих: организацию и проведение 

публичного отчета образовательной организации 

 

VI. Материально-
техническое обеспечение 
введения ФГОС среднего 

общего образования 

1. Анализ материально-технического обеспечения 
реализации ФГОС СОО 

 

2. Обеспечение соответствия материально-
технической базы образовательной организации 

требованиям ФГОС СОО 

 

3. Обеспечение соответствия санитарно-
гигиенических условий требованиям ФГОС и 

СанПиН 

 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 
ООП противопожарным нормам, нормам охраны 
труда работников образовательной организации 

 

 5. Обеспечение соответствия информационно-
образовательной среды требованиям ФГОС СОО 

 

 6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-
информационного центра печатными и 

электронными образовательными ресурсами 

 

 
7. Наличие доступа образовательной организации к 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 
размещенным в федеральных, региональных и иных 

базах данных 

 

 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников 
образовательной деятельности к информационным 
образовательным ресурсам в сети Интернет 
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III.8. Контроль состояния системы условий. 
 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО осуществляется в 
ходе процедуры внутренней оценки качества образования и принятия решений, 
способствующих оптимизации соответствующих условий реализации образовательной 
программы. Оценке подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, 
материально-технических условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; 
деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий 
(ресурсов).  

Процедуру внутренней оценки условий реализации ООП СОО осуществляют все 
представители администрации, руководители предметных МО, учителя, имеющие 
достаточный уровень компетенции по контролируемому направлению. Оценка имеющихся 
условий производится временными рабочими группами (аудиторами). Директор закрепляет 
за каждым членом группы обязанности по подготовке данных для определения значений 
показателей, необходимых для оценки условий реализации образовательной программы. 
Назначенные педагоги проводят наблюдение, сбор данных по закрепленным показателям. 
Итоги оценочной деятельности членов группы фиксируются в виде аналитических таблиц 
и комментариев, содержащих предложения по принятию решений субъектами управления, 
направленных на повышение качества условий реализации образовательной программы. На 
основе анализа показателей принимают решения, направленные на улучшение условий 
реализации ООП СОО. Результаты оценки и корректирующие мероприятия указываются в 
отчете по самообследованию, составляемом ежегодно. 

 
Направления и периодичностьконтроля системы условий. 
 

Направление Ответственный по должности Периодичность 
Нормативное обеспечение введения 

  
Директор, заместитель директора по 

 
1 раз в год 

Финансовое обеспечение введения 
  

Директор 1 раз в год 
Организационное обеспечение 

   
Заместитель директорапо УВР 1 раз в год 

Кадровое обеспечение введения 
  

Директор, заместитель директорапо 
 

1 раз в год 
Информационное обеспечение 

   
Директор, заместитель директора по 

 
1 раз в год 

Материально-техническое 
обеспечение введения ФГОС СОО 

Заместитель директорапо УВР, 
педагог-библиотекарь, заведующий 

 

1 раз в год 
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	II.2.2. Рабочая программа учебного предмета «Литература» 10-11 класс (базовый уровень)
	II.2.3. Рабочая программа учебного предмета «Родной язык» (базовый уровень)
	II.2.4. Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык»
	II.2.5. Рабочая программа учебного предмета «История» (с древнейших времен до конца XIX века), конец XIX-начало XXI века) 10-11 класс (базовый уровень и углубленный уровень)
	РОССИЯ И МИР В 1960-1990-е гг. 
	Уровень
	Низкий

	II.2.6. Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» 10-11 класс (базовый уровень)
	II.2.7. Рабочая программа учебного предмета Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия.
	II.2.8. Рабочая программа учебного предмета «Информатика» 10-11 класс (базовый уровень)
	II.2.9. Рабочая программа учебного предмета «Астрономия» 10-11 класс (базовый уровень)
	II.2.10. Рабочая программа учебного предмета «Физика» 10-11 класс (базовый уровень)
	II.2.11. Рабочая программа учебного предмета «Химия» 10-11 класс (базовый уровень)
	II.2.12. Рабочая программа учебного предмета «Биология»
	II.2.13.  Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» 10-11 класс (базовый уровень)
	II.2.14. Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 10-11 класс (базовый уровень)
	II.2.15. Рабочая программа элективного курса «Индивидуальный проект» 10 класс
	II.2.16. Рабочие программы учебных курсов, курсов по выбору 10-11 классы
	II.2.17. Рабочая программа элективного курса «Право. Основы правовой культуры» (10-11 классы)
	II.2.18. Рабочая программа элективного курса «Родная (русская) литература»
	II.2.19. Рабочая программа элективного курса «Анализ текста. Теория и практика» 10класс
	II.2.20. Рабочая программа элективного курса «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку» 11 класс
	II.2.21. Рабочая программа элективного курса «Финансовая грамотность» 10-11 класс
	II.2.22. Рабочая программа элективного курса по математике «Практикум по решению задач» 10-11 класс
	II.2.23. Рабочая программа элективного курса «Решение задач по генетике» 10-11 класс
	II.2.24. Рабочая программа факультативного курса  «В мире биологической лаборатории» (10-11 классы)
	II.2.25. Рабочая программа элективного курса «Практический курс географии»
	II.2.26. Рабочая программа элективного курса «Россия в мире» 10-11 классы
	II.2.27. Рабочая программа элективного курса «Информатика в вопросах и ответах» 10-11 класс
	II.2.28. Рабочая программа элективного курса «Решение задач по физике» 10-11 класс
	II.2.29. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 10-11 класс
	II.2.30. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Интеллектуальная игра «Шахматы»»
	II.2.31. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Юный биолог» 10-11 класс (общеинтеллектуальное направление)
	II.2.32. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Юный журналист» 10-11 классы (социальное направление)
	II.2.33. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Экос.Экология»  (социальное направление)
	II.2.34. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Баскетбол» для учащихся 10-11 класса
	II.2.35. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Спортивные игры» 10-11 класс
	II.2.36. Рабочая программа   курса внеурочной деятельности «Твой выбор» (10-11 классы)
	II.2.37. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Моя будущая профессия» 10-11 класс
	Практика
	Теория
	Тема занятия
	№п/п
	1
	Профессиональная деятельность. Этапы построения карьеры.
	1
	1
	Слагаемые успеха в профессиональном самоопределении.
	2
	1
	Личный профессиональный план.
	3
	1
	Практическая работа «Построение личного профессионального плана»
	4
	1
	Имидж, портфолио, резюме. Способы поиска работы
	5
	1
	Практическая работа «Составление резюме»
	6
	1
	Практическая работа «Анализ объявлений о вакансиях, размещенных в СМИ, сети Интернет»
	7
	1
	Практикум «Молодой специалист ищет работу»
	8
	1
	Деловое общение. Профессиональная этика
	9
	1
	Проект «Самопрезентация на рынке труда»
	10
	1
	Конфликты. Стратегии поведения в конфликте. 
	11
	1
	Практикум «Разрешение конфликтов»
	12
	1
	Я – босс: лидерство и принятие решений
	13
	1
	Деловая игра «Лидер»
	14
	1
	15
	1
	16
	1
	17
	1
	18
	1
	19
	1
	20
	1
	21
	1
	22
	1
	23
	1
	24
	25
	1
	26
	1
	27
	28
	2
	29-30
	1
	31
	2
	Творческий проект «Мой выбор» (разработка и оформление)
	32-33
	1
	Защита творческих проектов «Мой выбор»  
	34
	II.2.38. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Я гражданин России» 10-11 класс
	II.2.39. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Нравственные основы семейной жизни» 10-11 класс (духовно-нравственное направление)
	II.3. Программа воспитания и социализации учащихся при получении среднего общего образования
	II.3.1.  Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
	II.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
	II.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся.
	II.3.4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации обучающихся.
	II.3.5. Описание форм и методов организации социально значимой деятельности обучающихся
	II.3.6. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов воспитательного процесса и социальных институтов
	II.3.7. Описание методов и форм профессиональной ориентации в организации, осуществляющей образовательную деятельность
	II.3.8. Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению правилам безопасного поведения на дорогах
	II.3.9. Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся.
	II.3.10. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни
	II.3.11. Критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социализации обучающихся
	II.4. Программа коррекционной работы
	II.4.1. Цели и задачи Программы коррекционной работы с учащимися с особыми образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ и инвалидами, на уровне среднего общего образования
	II.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных методов обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых занятий под руководством специалистов.
	II.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки учащихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ и инвалидов.
	II.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских работников
	II.4.5. Планируемые результаты работы с учащимися с особыми образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ и инвалидами
	I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
	III.1. Учебный план среднего общего образования
	III.2. Календарный учебный график
	III.3. План внеурочной деятельности
	Ш.4.Календарный план воспитательной работы
	III.5. Система условий реализации ООП СОО
	III.5.1. Описание кадровых условий реализации ООП СОО
	III.5.2. Психолого-педагогические условия реализации ООП СОО
	III.5.3. Финансовое обеспечение реализации ООП СОО
	III.5.4. Материально - технические условия реализации ООП СОО
	III.5.5. Информационно-методические условия реализации ООП СОО
	III.5.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами ООП СОО
	III.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий.
	III.7. Сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы условий реализации ООП СОО
	III.8. Контроль состояния системы условий.
	III.9. Лист фиксации изменений и дополнений в основной образовательной программе

