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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

 1.1. Пояснительная записка  

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Гимназия №5» 

(далее – Гимназия) разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования к структуре 

основной образовательной программы, определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса при получении среднего общего 

образования и реализуется организацией, осуществляющей образовательную деятельность 

через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных 

санитарно- эпидемиологических правил и нормативов.  

1.1.1.Цели и задачи реализации основной  образовательной программы среднего общего 

образования  

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

является:   

- обеспечение выполнения требований федерального государственного 

образовательного стандарта  среднего общего образования;  

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 

уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, 

готовность к самоопределению;  

- достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного 

возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья.  

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы среднего общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование российской гражданской идентичности обучающихся;   

• сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия многонационального 

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

духовными ценностями и культурой многонационального народа России;  

• обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего образования;  

• обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС СОО);  

• обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего образования в 

объеме основной образовательной программы, предусматривающей изучение обязательных 

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

обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

и общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на 

углубленном уровне), а также внеурочную деятельность;  

• установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание 

значения профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе через 

реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную программу;  

• обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего, профессионального образования;   

• развитие государственно-общественного управления в образовании;  

• формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность;   
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• создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся.  

1.1.2.Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

среднего общего образования  

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход, который 

предполагает:  

−формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию;  

−проектирование и конструирование развивающей образовательной среды организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; −активную учебно-познавательную 

деятельность обучающихся;  

−построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся.  

Основная образовательная программа формируется на основе системно-деятельностного 

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

определяется характером организации их деятельности, в первую очередь учебной, а процесс 

функционирования образовательной организации, отраженный в основной образовательной 

программе (ООП), 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, 

обучающихся, их родителей  (законных представителей)); 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.  

Основная образовательная программа 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 обучающегося.   

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 15–18 лет, связанных:  

−с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных 

представлений о мире в целом, об окружающей действительности, других людях и самом 

себе, готовности руководствоваться ими в деятельности;  

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

овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, реализующей 

профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся 

на уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с самоопределением и 

подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и самообразованием. 

Эти мотивы приобретают личностный смысл и становятся действенными;  

−с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, 

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

ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам познания и 

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

построению индивидуальной образовательной траектории;  
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−с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами;  

−с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к самому 

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

тем или иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением потребности влиять на 

других людей.  

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

периодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных черт. 

Центральным психологическим новообразованием юношеского возраста является 

предварительное самоопределение, построение жизненных планов на будущее, 

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

юношеском возрасте характеризуется ее ценностными ориентациями, интересами, 

отношениями, установками, мотивами, переходом от подросткового возраста к 

самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду фактически завершается становление 

основных биологических и психологических функций, необходимых взрослому человеку для 

полноценного существования. Социальное и личностное самоопределение в данном возрасте 

предполагает не столько эмансипацию от взрослых, сколько четкую ориентировку и 

определение своего места во взрослом мире.  

Основная образовательная программа формируется с учетом принципа демократизации, 

который обеспечивает формирование и развитие демократической культуры всех участников 

образовательных отношений на основе сотрудничества, сотворчества, личной 

ответственности в том числе через развитие органов государственно-общественного 

управления образовательной организацией.  

Основная образовательная программа формируется в соответствии с требованиями ФГОС 

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

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

образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, а также значимость данного уровня общего образования для продолжения 

обучения в профессиональной образовательной организации или образовательной 

организации высшего образования, профессиональной деятельности и успешной 

социализации.  

1.1.3.Общая характеристика основной образовательной программы  

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.  

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть в полном объеме выполняет 

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

образовательных отношений, – 40 % от общего объема образовательной программы среднего 

общего образования.  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 

образовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие 

различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; внеурочная деятельность.  

Организация образовательной деятельности по основным образовательным программам 

среднего общего образования основана на дифференциации содержания с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих изучение 

учебных предметов всех предметных областей основной образовательной программы 

среднего общего образования на базовом или углубленном уровнях (профильное обучение)   

основной образовательной программы среднего общего образования  

1.1.4.Общие подходы к организации внеурочной деятельности  

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

числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; юношеских 

общественных объединений и организаций в рамках «Российского движения школьников»); 

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

общеобразовательной школы; систему воспитательных мероприятий.  

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования 

каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных 

мероприятий и общих коллективных дел.  

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется профилями обучения 

(естественно-научный, гуманитарный, социальноэкономический, технологический). 

Вариативность в распределении часов на отдельные элементы внеурочной деятельности 

определяется  с учетом  особенностей Гимназии.   

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах как художественные, культурологические, филологические 

студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, 

олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики и другие формы на добровольной 

основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений.  

 1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования  

1.2.1.Планируемые личностные результаты освоения ООП  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы отражают:  

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

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

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн);  

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

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

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

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

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

первую помощь;  

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем;  

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности;  

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни.  

1.2.2.Планируемые метапредметные результаты освоения ООП  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы отражают:  

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;  

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

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

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;  

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

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

точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

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

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.  

1.2.3.Планируемые предметные результаты освоения ООП  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы устанавливаются 

для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях.  

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:  
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−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;  

−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", "Литература" (базовый уровень) - требования к предметным 

результатам освоения базового курса русского языка и литературы:  

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике;  

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью;  

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

скрытой, основной и второстепенной информации;  

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

рефератов, сочинений различных жанров;  

5) знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, 

их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой;  

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка;  

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;  

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях;  

9) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

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

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 10) сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы;  

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

результатам освоения углубленного курса русского языка и литературы включают 

требования к результатам освоения базового курса и дополнительно:  

1) сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого 

гуманитарного знания;  
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2) сформированность представлений о языке как многофункциональной развивающейся 

системе, о стилистических ресурсах языка;  

3) владение знаниями о языковой норме, ее функциях и вариантах, о нормах речевого 

поведения в различных сферах и ситуациях общения;  

4) владение умением анализировать единицы различных языковых уровней, а также языковые 

явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию;  

5) сформированность умений лингвистического анализа текстов разной функционально-

стилевой и жанровой принадлежности; 6) владение различными приемами редактирования 

текстов;  

7) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и 

использовать его результаты в процессе практической речевой деятельности;  

8) понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного 

литературоведения в процессе чтения и интерпретации художественных произведений;  

9) владение навыками комплексного филологического анализа художественного 

текста;  

10) сформированность представлений о системе стилей художественной 

литературы разных эпох, литературных направлениях, об индивидуальном авторском стиле;  

11) владение начальными навыками литературоведческого исследования историко- 

и теоретико-литературного характера;  

12) умение оценивать художественную интерпретацию литературного 

произведения в произведениях других видов искусств (графика и живопись, театр, кино, 

музыка);  

13) сформированность представлений о принципах основных направлений 

литературной критики.  

 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

 Общие сведения о языке. 

Иметь представление об экологии языка, о проблемах речевой культуры в современном 

обществе. 

Понимать, оценивать и комментировать уместность (неуместность) употребления 

разговорной и просторечной лексики, жаргонизмов; оправданность (неоправданность) 

употребления иноязычных заимствований; нарушения речевого этикета, этических норм в 

речевом общении и других. 

Язык и речь. Культура речи. Синтаксис. Синтаксические нормы. 

Выполнять синтаксический анализ словосочетания, простого и сложного предложения. 

Определять изобразительно-выразительные средства синтаксиса русского языка (в 

рамках изученного). 

Анализировать, характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения основных 

норм согласования сказуемого с подлежащим, употребления падежной и предложно-

падежной формы управляемого слова в словосочетании, употребления однородных членов 

предложения, причастного и деепричастного оборотов (в рамках изученного). 

Соблюдать синтаксические нормы. 

Использовать словари грамматических трудностей, справочники. 

Пунктуация. Основные правила пунктуации. 

Иметь представление о принципах и разделах русской пунктуации. 

Выполнять пунктуационный анализ предложения. 

Анализировать и характеризовать текст с точки зрения соблюдения пунктуационных 

правил современного русского литературного языка (в рамках изученного). 

Соблюдать правила пунктуации. 

Использовать справочники по пунктуации. 

Функциональная стилистика. Культура речи. 
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Иметь представление о функциональной стилистике как разделе лингвистики. 

Иметь представление об основных признаках разговорной речи, функциональных 

стилей (научного, публицистического, официально-делового), языка художественной 

литературы. 

Распознавать, анализировать и комментировать тексты различных функциональных 

разновидностей языка (разговорная речь, научный, публицистический и официально-деловой 

стили, язык художественной литературы). 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров 

научного, публицистического, официально-делового стилей (объем сочинения - не менее 150 

слов). 

Применять знания о функциональных разновидностях языка в речевой практике. 

 Предметные результаты освоения программы по литературе к концу 11 класса должны 

обеспечивать: 

1) осознание чувства причастности к отечественным традициям и осознание 

исторической преемственности поколений; включение в культурно-языковое пространство 

русской и мировой культуры через умение соотносить художественную литературу конца 

XIX - начала XXI века с фактами общественной жизни и культуры; раскрывать роль 

литературы в духовном и культурном развитии общества; воспитание ценностного 

отношения к литературе как неотъемлемой части культуры; 

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений русской, 

зарубежной литературы и литератур народов России и собственного интеллектуально-

нравственного роста; 

3) приобщение к российскому литературному наследию и через него - к традиционным 

ценностям и сокровищам отечественной и мировой культуры; понимание роли и места 

русской литературы в мировом культурном процессе; 

4) знание содержания и понимание ключевых проблем произведений русской, 

зарубежной литературы, литератур народов России (конец XIX - начало XXI века) и 

современной литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой литературы; 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять связь 

литературных произведений конца XIX-XXI века со временем написания, с современностью 

и традицией; выявлять "сквозные темы" и ключевые проблемы русской литературы; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, 

идеи, проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях; участие в дискуссии на литературные темы; 

свободное владение устной и письменной речью в процессе чтения и обсуждения лучших 

образцов отечественной и зарубежной литературы; 

7) самостоятельное осмысление художественной картины жизни, созданной автором в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

8) сформированность умений выразительно (с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся) читать, в том числе наизусть не менее 10 произведений и (или) фрагментов; 

9) овладение умениями самостоятельного анализа и интерпретации художественных 

произведений в единстве формы и содержания (с учетом неоднозначности заложенных в нем 

смыслов и наличия в нем подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и 

понятий (в дополнение к изученным в основной школе): конкретно-историческое, 

общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; традиция и новаторство; 

авторский замысел и его воплощение; художественное время и пространство; миф и 

литература; историзм, народность; историко-литературный процесс; литературные 

направления и течения: романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм), 
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постмодернизм; литературные жанры; трагическое и комическое; психологизм; тематика и 

проблематика; авторская позиция; фабула; виды тропов и фигуры речи; внутренняя речь; 

стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; системы стихосложения (тоническая, 

силлабическая, силлабо-тоническая), дольник, верлибр; "вечные темы" и "вечные образы" в 

литературе; взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; художественный 

перевод; литературная критика; 

10) умение самостоятельно сопоставлять произведения русской и зарубежной 

литературы и сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств 

(графика, живопись, театр, кино, музыка и другие); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении 

словесного искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции и об 

изобразительно-выразительных возможностях русского языка в произведениях 

художественной литературы и умение применять их в речевой практике; 

12) овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 

понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в 

устной и письменной формах, информационной переработки текстов в виде аннотаций, 

отзывов, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также сочинений различных жанров (не 

менее 250 слов); владение умением редактировать и совершенствовать собственные 

письменные высказывания с учетом норм русского литературного языка; 

13) умение самостоятельно работать с разными информационными источниками, в том 

числе в медиапространстве, оптимально использовать ресурсы традиционных библиотек и 

электронных библиотечных систем. 

 

Родной язык и родная литература  

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

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

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

разные темы;  

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

ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа;  

−сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

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

−сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству познания 

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

литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; 

сформированность чувства причастности к свершениям, традициям своего народа и 

осознание исторической преемственности поколений;  

−свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;  

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

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

лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров.  

Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная литература" 

включают предметные результаты учебных предметов: "Родной язык", "Родная литература" 

(базовый и углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения базового 

курса родного языка и родной литературы:  

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

них в речевой практике;  
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2) владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, 

говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими 

людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения;  

3) сформированность навыков свободного использования коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка;  

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

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

основных единиц и грамматических категорий родного языка;  

5) сформированность навыков проведения различных видов анализа слова 

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

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа 

текста на родном языке;  

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;  

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию;  

8) сформированность ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность; осознание значимости чтения на родном языке и изучения 

родной литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, многоаспектного диалога;  

9) сформированность понимания родной литературы как одной из основных 

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

10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры;  

11) сформированность навыков понимания литературных художественных 

произведений, отражающих разные этнокультурные традиции.  

Иностранные языки  

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:  

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

требования к предметным результатам освоения углубленного курса иностранного языка 

включают требования к результатам освоения базового курса и дополнительно:  

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 и углубленный уровень) 

К важнейшим личностным результатам изучения истории относятся: 

1) в сфере патриотического воспитания: сформированность российской гражданской 

идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свою страну, свой край, свой язык и культуру, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; ценностное отношение к государственным символам, 

историческому и природному наследию, памятникам, традициям народов России, 

достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; идейная убежденность, 

готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу; 

2) в сфере гражданского воспитания: осмысление сложившихся в российской истории 

традиций гражданского служения Отечеству; сформированность гражданской позиции 

обучающегося как активного и ответственного члена российского общества; осознание 

исторического значения конституционного развития России, своих конституционных прав и 

обязанностей, уважение закона и правопорядка; принятие традиционных национальных, 

общечеловеческих гуманистических и демократических ценностей; готовность 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; готовность вести 

совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в 

самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; умение взаимодействовать с 

социальными институтами в соответствии с их функциями и назначением; готовность к 

гуманитарной и волонтерской деятельности; 

3) в сфере духовно-нравственного воспитания: личностное осмысление и принятие 

сущности и значения исторически сложившихся и развивавшихся духовно-нравственных 
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ценностей российского народа; сформированность нравственного сознания, этического 

поведения; способность оценивать ситуации нравственного выбора и принимать осознанные 

решения, ориентируясь на морально-нравственные ценности и нормы современного 

российского общества; понимание значения личного вклада в построение устойчивого 

будущего; ответственное отношение к своим родителям, представителям старших 

поколений, осознание значения создания семьи на основе принятия ценностей семейной 

жизни в соответствии с традициями народов России; 

4) в понимании ценности научного познания: сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития исторической науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в 

поликультурном мире; осмысление значения истории как знания о развитии человека и 

общества, о социальном и нравственном опыте предшествующих поколений; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между 

людьми и познания мира; овладение основными навыками познания и оценки событий 

прошлого с позиций историзма, готовность к осуществлению учебной проектно-

исследовательской деятельности в сфере истории. 

5) в сфере эстетического воспитания: представление об исторически сложившемся 

культурном многообразии своей страны и мира; способность воспринимать различные виды 

искусства, традиции и творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное 

воздействие искусства; осознание значимости для личности и общества наследия 

отечественного и мирового искусства, этнических культурных традиций и народного 

творчества; эстетическое отношение к миру, современной культуре, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

6) в сфере физического воспитания: осознание ценности жизни и необходимости ее 

сохранения (в том числе на основе примеров из истории); представление об идеалах 

гармоничного физического и духовного развития человека в исторических обществах и в 

современную эпоху; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый 

образ жизни; 

7) в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения 

трудовой деятельности как источника развития человека и общества; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности человека; представление о 

разнообразии существовавших в прошлом и современных профессий; формирование 

интереса к различным сферам профессиональной деятельности; готовность совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

мотивация и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

8) в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта 

взаимодействия людей с природной средой, его позитивных и негативных проявлений; 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера 

экологических проблем; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей 

природной и социальной среде; 

9) в сфере развития эмоционального интеллекта обучающихся: развитие самосознания 

(включая способность осознавать на примерах исторических ситуаций роль эмоций в 

отношениях между людьми, понимать свое эмоциональное состояние, соотнося его с 

эмоциями людей в известных исторических ситуациях); саморегулирования, включающего 

самоконтроль, умение принимать ответственность за свое поведение, способность 

адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; эмпатии (способность 

понимать другого человека, оказавшегося в определенных обстоятельствах); социальных 

навыков (способность выстраивать конструктивные отношения с другими людьми, 

регулировать способ выражения своих суждений и эмоций с учетом позиций и мнений 



15 
 

других участников общения). 

В результате изучения истории на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

формулировать проблему, вопрос, требующий решения; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и 

обобщения; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерные черты и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

определять познавательную задачу; 

намечать путь ее решения и осуществлять подбор исторического материала, объекта; 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

осуществлять анализ объекта в соответствии с принципом историзма, основными 

процедурами исторического познания; 

систематизировать и обобщать исторические факты (в том числе в форме таблиц, схем); 

выявлять характерные признаки исторических явлений; 

раскрывать причинно-следственные связи событий прошлого и настоящего; 

сравнивать события, ситуации, определяя основания для сравнения, выявляя общие 

черты и различия; формулировать и обосновывать выводы; 

соотносить полученный результат с имеющимся историческим знанием; 

определять новизну и обоснованность полученного результата; 

представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 

презентация, реферат, учебный проект и другие); 

объяснять сферу применения и значение проведенного учебного исследования в 

современном общественном контексте. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации (учебники, 

исторические источники, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и другие) - 

извлекать, сопоставлять, систематизировать и интерпретировать информацию; 

различать виды источников исторической информации; высказывать суждение о 

достоверности и значении информации источника (по предложенным или самостоятельно 

сформулированным критериям); 

рассматривать комплексы источников, выявляя совпадения и различия их свидетельств; 

использовать средства современных информационных и коммуникационных 

технологий с соблюдением правовых и этических норм, требований информационной 

безопасности; 

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и 

современном мире; 

участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого и современности, выявляя 

сходство и различие высказываемых оценок; 
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излагать и аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, письменном 

тексте; 

владеть способами общения и конструктивного взаимодействия, в том числе 

межкультурного, в образовательной организации и социальном окружении; 

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения в части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы: выявлять 

проблему, задачи, требующие решения; составлять план действий, определять способ 

решения, последовательно реализовывать намеченный план действий и другие; 

владение приемами самоконтроля: осуществлять самоконтроль, рефлексию и 

самооценку полученных результатов; вносить коррективы в свою работу с учетом 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

принятие себя и других: осознавать свои достижения и слабые стороны в учении, 

общении, сотрудничестве со сверстниками и людьми старшего поколения; принимать 

мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; признавать свое право и 

право других на ошибку; вносить конструктивные предложения для совместного решения 

учебных задач, проблем. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

осознавать на основе исторических примеров значение совместной деятельности людей 

как эффективного средства достижения поставленных целей; 

планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по 

истории, в том числе на региональном материале; 

определять свое участие в общей работе и координировать свои действия с другими 

членами команды; 

проявлять творчество и инициативу в индивидуальной и командной работе; 

оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу. 

Предметные результаты освоения программы по истории на уровне среднего общего 

образования должны обеспечивать: 

1) понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических 

процессах XX - начала XXI в., знание достижений страны и ее народа; умение 

характеризовать историческое значение Российской революции, Гражданской войны, новой 

экономической политики, индустриализации и коллективизации в Союзе Советских 

Социалистических Республик, решающую роль СССР в победе над нацизмом, значение 

советских научно-технологических успехов, освоения космоса; понимание причин и 

следствий распада СССР, возрождения Российской Федерации как мировой державы, 

воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине и других 

важнейших событий XX - начала XXI в.; особенности развития культуры народов СССР 

(России); 

2) знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн, 

исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, 

политическое и культурное развитие России в XX - начале XXI в. 

3) умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме 

исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и 

всемирной истории XX - начала XXI в. и их участников, образа жизни людей и его 

изменения в Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку зрения 

(версию, оценку) с опорой на фактический материал, в том числе используя источники 

разных типов; 

4) умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов; 

систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными критериями; 

сравнивать изученные исторические события, явления, процессы; 

5) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 
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исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить события 

истории родного края и истории России в XX - начале XXI в.; определять современников 

исторических событий истории России и человечества в целом в XX - начале XXI в.; 

6) умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные 

исторические источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по 

истории России и зарубежных стран XX - начала XXI в., оценивать их полноту и 

достоверность, соотносить с историческим периодом; выявлять общее и различия; 

привлекать контекстную информацию при работе с историческими источниками; 

7) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

исторической информации по истории России и зарубежных стран XX - начала XXI в. в 

справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения 

познавательных задач; оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее 

соответствия исторической действительности; 

8) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, 

в том числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных стран XX - начала 

XXI в.; сопоставлять информацию, представленную в различных источниках; формализовать 

историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; приобретение опыта 

осуществления проектной деятельности в форме разработки и представления учебных 

проектов по новейшей истории, в том числе - на региональном материале (с использованием 

ресурсов библиотек, музеев и других); 

9) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: 

идеалов гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми разных 

культур; проявление уважения к историческому наследию народов России; 

10) умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при 

защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории; 

11) Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в XX - 

начале XXI в.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших 

достижений культуры, ценностных ориентиров. 

Условием достижения каждого из предметных результатов изучения истории на уровне 

среднего общего образования является усвоение обучающимися знаний и формирование 

умений, которые составляют структуру предметного результата. 

Формирование умений, составляющих структуру предметных результатов, происходит 

на учебном материале, изучаемом в 10 - 11 классах. При этом необходимо учитывать, что 

достижение предметных результатов предполагает не только обращение к истории России и 

всемирной истории XX - начала XXI в., но и к важнейшим событиям, явлениям, процессам 

истории нашей страны с древнейших времен до начала XX в. Без знания достижений 

народов России, понимания духовных и материальных факторов поступательного развития 

российского общества в предшествующие эпохи невозможно глубокое понимание истории 

России XX - начала XXI в., осознание истоков достижений и потерь в этот исторический 

период. При планировании уроков истории следует предусмотреть повторение изученных 

ранее исторических событий, явлений, процессов, деятельности исторических личностей 

России, связанных с актуальным историческим материалом урока. 

Предметные результаты освоения базового учебного курса "История России": 

1) Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. Власть, общество, 

экономика, культура. Предпосылки революции. 

2) Февральская революция 1917 г. Двоевластие. Октябрьская революция. Первые 

преобразования большевиков. Гражданская война и интервенция. Политика "военного 

коммунизма". Общество, культура в годы революций и Гражданской войны. 

3) НЭП. Образование СССР. СССР в годы НЭПа. "Великий перелом". 

Индустриализация, коллективизация, культурная революция. Первые пятилетки. 

Политический строй и репрессии. Внешняя политика СССР. Укрепление 
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обороноспособности. 

4) Великая Отечественная война 1941 - 1945 гг.: причины, силы сторон, основные 

операции. Государство и общество в годы войны, массовый героизм советского народа, 

единство фронта и тыла, человек на войне. Нацистский оккупационный режим, зверства 

захватчиков. Освободительная миссия Красной Армии. Победа над Японией. Решающий 

вклад СССР в Великую Победу. Защита памяти о Великой Победе. 

5) СССР в 1945 - 1991 гг. Экономические развитие и реформы. Политическая система 

"развитого социализма". Развитие науки, образования, культуры. Холодная война и внешняя 

политика. СССР и мировая социалистическая система. Причины распада Советского Союза. 

6) Российская Федерация в 1992 - 2022 гг. Становление новой России. Возрождение 

Российской Федерации как великой державы в XXI в. Экономическая и социальная 

модернизация. Культурное пространство и повседневная жизнь. Укрепление 

обороноспособности. Воссоединение с Крымом и Севастополем. Специальная военная 

операция. Место России в современном мире. 

Предметные результаты освоения базового учебного курса "Всеобщая история": 

1) Мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая война: причины, участники, 

основные события, результаты. Власть и общество. 

2) Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонская система. 

Страны мира в 1920-е гг. Великая депрессия и ее проявления в различных странах. "Новый 

курс" в США. Германский нацизм. Народный фронт. Политика "умиротворения агрессора". 

Культурное развитие. 

3) Вторая мировая война: причины, участники, основные сражения, итоги. 

4) Власть и общество в годы войны. Решающий вклад СССР в Победу. 

5) Послевоенные перемены в мире. Холодная война. Мировая система социализма. 

Экономические и политические изменения в странах Запада. Распад колониальных империй. 

Развитие стран Азии, Африки и Латинской Америки. Научно-техническая революция. 

Постиндустриальное и информационное общество. Современный мир: глобализация и 

деглобализация. Геополитический кризис 2022 г. и его влияние на мировую систему. 

 

Предметные результаты изучения истории в 11 классе. 

 

- Понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических 

процессах 1945 - 2022 гг., знание достижений страны и ее народа; умение характеризовать 

историческое значение советских научно-технологических успехов, освоения космоса; 

понимание причин и следствий распада СССР, возрождения Российской Федерации как 

мировой державы, воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на 

Украине и других важнейших событий 1945 - 2022 гг.; особенности развития культуры 

народов СССР (России). 

- Достижение указанного предметного результата непосредственно связано с усвоением 

обучающимися знаний важнейших событий, явлений, процессов истории России 1945 - 2022 

гг., умением верно интерпретировать исторические факты, давать им оценку, умением 

противостоять попыткам фальсификации истории, отстаивать историческую правду. Данный 

результат достижим при комплексном использовании методов обучения и воспитания. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть наиболее значимые события истории России 1945 - 2022 гг., объяснять их особую 

значимость для истории нашей страны; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее значительных 

событий, явлений, процессов истории России 1945 - 2022 гг., их значение для истории 

России и человечества в целом; 

используя знания по истории России и всемирной истории 1945 - 2022 гг., выявлять попытки 

фальсификации истории; 
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используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам 

фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, 

процессами истории России 1945 - 2022 гг. 

- Знание имен исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-

экономическое, политическое и культурное развитие России в 1945 – 2022 гг. 

Достижение указанного предметного результата возможно при комплексном использовании 

методов обучения и воспитания, так как, кроме знаний об исторической личности, 

обучающиеся должны осознать величие личности человека, влияние его деятельности на ход 

истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

- называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России 1945 - 2022 гг., события, 

процессы, в которых они участвовали; 

характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, процессов истории 

России 1945 - 2022 гг., оценивать значение их деятельности для истории нашей станы и 

человечества в целом; 

- характеризовать значение и последствия событий 1945 - 2022 гг., в которых участвовали 

выдающиеся исторические личности, для истории России; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку деятельности 

исторических личностей. 

- Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме исторических 

событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всемирной истории 

1945 - 2022 гг. и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; 

формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с опорой на 

фактический материал, в том числе используя источники разных типов. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

объяснять смысл изученных (изучаемых) исторических понятий и терминов из истории 

России, и всемирной истории 1945 - 2022 гг., привлекая учебные тексты и (или) 

дополнительные источники информации; корректно использовать исторические понятия и 

термины в устной речи, при подготовке конспекта, реферата; 

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ (описание) о 

ключевых событиях родного края, истории России и всемирной истории 1945 - 2022 гг. с 

использованием контекстной информации, представленной в исторических источниках, 

учебной, художественной и научно-популярной литературе, визуальных материалах и 

другие; 

составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и оценкой их 

деятельности; характеризовать условия и образ жизни людей в России и других странах в 

1945 - 2022 гг., анализируя изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры 1945 - 2022 

гг., их назначение, характеризовать обстоятельства их создания, называть авторов 

памятников культуры, определять жанр, стиль, особенности технических и художественных 

приемов создания памятников культуры; 

представлять результаты самостоятельного изучения исторической информации из истории 

России и всемирной истории 1945 - 2022 гг. в форме сложного плана, конспекта, реферата; 

определять и объяснять с опорой на фактический материал свое отношение к наиболее 

значительным событиям, достижениям и личностям истории России и зарубежных стран 

1945 - 2022 гг.; 

понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своей позиции; 

самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для 

подтверждения/опровержения какой-либо оценки исторических событий; 

формулировать аргументы для подтверждения (опровержения) собственной или 

предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и всемирной 
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истории 1945 - 2022 гг.; сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее 

аргументированную позицию. 

-Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов 1945 - 

2022 гг.; систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными 

критериями; сравнивать изученные исторические события, явления, процессы. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений истории России 

и всеобщей истории 1945 - 2022 гг.; 

различать в исторической информации из курсов истории России и зарубежных стран 1945 - 

2022 гг. события, явления, процессы; факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и 

теории; 

группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно определяемому 

признаку (хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим 

основаниям и другим); 

обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг.; 

на основе изучения исторического материала давать оценку возможности (корректности) 

сравнения событий, явлений, процессов, взглядов исторических деятелей истории России и 

зарубежных стран в 1945 - 2022 гг.; 

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических деятелей 

истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг. по самостоятельно определенным 

критериям; на основе сравнения самостоятельно делать выводы; 

на основе изучения исторического материала устанавливать исторические аналогии. 

-  Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить события 

истории родного края и истории России в 1945 - 2022 гг.; определять современников 

исторических событий истории России и человечества в целом в 1945 - 2022 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг. 

определять (различать) причины, предпосылки, поводы, последствия, указывать итоги, 

значение исторических событий, явлений, процессов; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи между 

историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической 

ситуации/информации из истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг.; 

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях исторических 

событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг.; 

излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных, 

пространственно-временных связей исторических событий, явлений, процессов; 

соотносить события истории родного края, истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 

гг.; 

определять современников исторических событий, явлений, процессов 

истории России и человечества в целом 1945 - 2022 гг. 

-  Умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные 

исторические источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по 

истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг., оценивать их полноту и достоверность, 

соотносить с историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать контекстную 

информацию при работе с историческими источниками. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

различать виды письменных исторических источников по истории России и всемирной 

истории 1945 - 2022 гг.; 

определять авторство письменного исторического источника по истории России и 

зарубежных стран 1945 - 2022 гг., время и место его создания, события, явления, процессы, о 
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которых идет речь и другие, соотносить информацию письменного источника с 

историческим контекстом; 

определять на основе информации, представленной в письменном историческом источнике, 

характерные признаки описываемых событий, явлений, процессов по истории России и 

зарубежных стран 1945 - 2022 гг.; 

анализировать письменный исторический источник по истории России и зарубежных стран 

1945 - 2022 гг. с точки зрения его темы, цели, позиции автора документа и участников 

событий, основной мысли, основной и дополнительной информации, достоверности 

содержания; 

соотносить содержание исторического источника по истории России и зарубежных стран 

1945 - 2022 гг. с учебным текстом, другими источниками исторической информации (в том 

числе исторической картой/схемой); 

сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменных исторических 

источников по истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг., делать выводы; 

использовать исторические письменные источники при аргументации дискуссионных точек 

зрения; 

проводить атрибуцию вещественного исторического источника (определять утилитарное 

назначение изучаемого предмета, материальную основу и технику создания, размер, надписи 

и другие; соотносить вещественный исторический источник с периодом, к которому он 

относится и другие); используя контекстную информацию, описывать вещественный 

исторический источник; 

проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических источников по истории 

России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг. (определять авторство, время создания, события, 

связанные с историческими источниками); используя контекстную информацию, описывать 

визуальный и аудиовизуальный исторический источник. 

-  Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

исторической информации по истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг. в 

справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения 

познавательных задач; оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее 

соответствия исторической действительности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

знать и использовать правила информационной безопасности при поиске исторической 

информации; 

самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источников, необходимых 

для изучения событий (явлений, процессов) истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 

гг.; 

на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные визуальные источники 

исторической информации, иллюстрирующие сущностные признаки исторических событий, 

явлений, процессов; 

самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необходимой для анализа 

исторических событий, процессов, явлений истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 

гг.; 

используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность информации с точки 

зрения ее соответствия исторической действительности. 

-  Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в том 

числе исторические карты (схемы), по истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг.; 

сопоставлять информацию, представленную. в различных источниках; формализовать 

историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; приобретение опыта 

осуществления проектной деятельности в форме разработки и представления учебных 

проектов по новейшей истории, в том числе на региональном материале (с использованием 

ресурсов библиотек, музеев и других). 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 



22 
 

определять на основе информации, представленной в текстовом источнике исторической 

информации, характерные признаки описываемых событий (явлений, процессов) истории 

России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг.; 

отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической информации по 

истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг. и составлять на его основе план, таблицу, 

схему; 

узнавать, показывать и называть на карте (схеме) объекты, обозначенные условными 

знаками, характеризовать историческое пространство (географические объекты, территории 

расселения народов, государства, места расположения памятников культуры и другие), 

изучаемые события, явления, процессы истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг.; 

привлекать контекстную информацию при работе с исторической картой и рассказывать об 

исторических событиях, используя историческую карту; 

сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или более исторических 

картах/схемах по истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг.; оформлять результаты 

анализа исторической карты/схемы в виде таблицы, схемы; делать выводы; 

на основании информации, представленной на карте (схеме) по истории России и 

зарубежных стран 1945 - 2022 гг., проводить сравнение исторических объектов (размеры 

территорий стран, расстояния и другое), социально-экономических и геополитических 

условий существования государств, народов, делать выводы; 

сопоставлять информацию, представленную на исторической карте (схеме) по истории 

России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг., с информацией из аутентичных исторических 

источников и источников исторической информации; 

определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальные источники 

исторической информации; 

на основании визуальных источников исторической информации и статистической 

информации по истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг. проводить сравнение 

исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 

гг.; 

сопоставлять визуальные источники исторической информации по истории России и 

зарубежных стран 1945 - 2022 гг. с информацией из других исторических источников, делать 

выводы; 

представлять историческую информацию в виде таблиц, графиков, схем, диаграмм; 

использовать умения, приобретенные в процессе изучения истории, для участия в подготовке 

учебных проектов по истории России 1945 - 2022 гг., в том числе на региональном 

материале, с использованием ресурсов библиотек, музеев и других. 

-  Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: 

идеалов гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми разных 

культур; проявление уважения к историческому наследию народов России. 

Достижение данного предметного результата предполагает использование методов обучения 

и воспитания. Основой достижения результата является понимание обучающимися 

особенностей развития нашей страны как многонационального государства, важности 

уважения и взаимопонимания между всеми народами России. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

понимать особенности политического, социально-экономического и историко-культурного 

развития России как многонационального государства, знакомство с культурой, традициями 

и обычаями народов России; 

знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов нашей страны для 

защиты Родины от внешних врагов, достижения общих целей в деле политического, 

социально-экономического и культурного развития России; 



23 
 

понимать особенности общения с представителями другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности, важность учета в общении традиций, обычаев, особенностей 

культуры народов нашей страны; 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном проблемам, 

связанным с историей России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг., создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от 

целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского языка и 

речевого этикета. 

-  Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при 

защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

понимать значение подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны, 

значение достижений народов нашей страны в других важнейших событиях, процессах 

истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг., осознавать и понимать ценность 

сопричастности своей семьи к событиям, явлениям, процессам истории России; 

используя исторические факты, характеризовать значение достижений народов нашей 

страны в событиях, явлениях, процессах истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг.; 

используя знания по истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг., выявлять в 

исторической информации попытки фальсификации истории, приводить аргументы в защиту 

исторической правды; 

активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защите 

Отечества. 

-  Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в 1945 - 2022 гг.; 

выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших достижений 

культуры, ценностных ориентиров. 

 Предметные результаты по учебному курсу "История России": 

1) СССР в 1945 - 1991 гг. Экономические развитие и реформы. Политическая система 

"развитого социализма". Развитие науки, образования, культуры. Холодная война и внешняя 

политика. СССР и мировая социалистическая система. Причины распада Советского Союза. 

2) Российская Федерация в 1992 - 2022 гг. Становление новой России. Возрождение 

Российской Федерации как великой державы в XXI в. Экономическая и социальная 

модернизация. Культурное пространство и повседневная жизнь. Укрепление 

обороноспособности. Воссоединение с Крымом и Севастополем. Специальная военная 

операция. Место России в современном мире. 

Предметные результаты по учебному курсу "Всеобщая история": 

1) Послевоенные перемены в мире. Холодная война. Мировая система социализма. 

Экономические и политические изменения в странах Запада. 

2) Распад колониальных империй. Развитие стран Азии, Африки и Латинской Америки. 

Научно-техническая революция. Постиндустриальное и информационное общество. 

3) Современный мир: глобализация и деглобализация. Геополитический кризис 2022 г. и его 

влияние на мировую систему. 

21.5.6.14. Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

указывать хронологические рамки основных периодов отечественной и всеобщей истории 

1945 - 2022 гг.; 

называть даты важнейших событий и процессов отечественной и всеобщей истории 1945 - 

2022 гг.; 

выявлять синхронность исторических процессов отечественной и всеобщей истории 1945 - 

2022 гг., делать выводы о тенденциях развития своей страны и других стран в данный 

период; 

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты и последствия важнейших 

исторических событий, явлений, процессов истории России 1945 - 2022 гг. 
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"Обществознание" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

интегрированного учебного предмета "Обществознание" отражают:  

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

и взаимодействии его основных сфер и институтов; 2) владение базовым понятийным 

аппаратом социальных наук;  

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;  

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;  

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов;  

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений;  

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев 

с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.  

 

Личностные результаты изучения обществознания воплощают традиционные 

российские социокультурные и духовно-нравственные ценности, принятые в обществе 

нормы поведения, отражают готовность готовность и способность обучающихся 

руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных 

ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным 

ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в 

части: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей; уважение ценностей иных культур, конфессий; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении школы и детско-юношеских организаций; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями 

и назначением; 

готовность к гуманитарной деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

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

свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

наследию, памятникам, традициям народов России; достижениям России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях, труде; идейная убежденность, готовность к служению Отечеству и его 

защите, ответственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 
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способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

4) эстетического воспитания: 

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

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

стремление проявлять качества творческой личности; 

5) физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 

своему здоровью, потребность в физическом совершенствовании; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью; 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной социально направленной деятельности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

мотивация к эффективному труду и постоянному профессиональному росту, к учету 

общественных потребностей при предстоящем выборе сферы деятельности; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении жизни; 

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий, предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки, включая социальные науки, и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познания мира; языковое и речевое развитие человека, включая понимание 

языка социально-экономической и политической коммуникации; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе; мотивация к познанию и 

творчеству, обучению и самообучению на протяжении всей жизни, интерес к изучению 

социальных и гуманитарных дисциплин. 

- В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы 

среднего общего образования (на базовом уровне) у них соверщенствуется эмоциональный 

интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, 
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видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе в 

межличностном взаимодействии и при принятии решений; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за 

свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять 

гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; готовность 

и способность овладевать новыми социальными практиками, осваивать типичные 

социальные роли; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и 

сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

- В результате изучения обществознания на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

- У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать социальную проблему, 

рассматривать ее всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и 

обобщения социальных объектов, явлений и процессов; 

определять цели познавательной деятельности, задавать параметры и критерии их 

достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых социальных явлениях и 

процессах; 

вносить коррективы в деятельность (с учетом разных видов деятельности), оценивать 

соответствие результатов целям, оценивать риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, в том числе учебно-

познавательных. 

- У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

развивать навыки учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыки 

разрешения проблем; 

проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов социального познания; 

осуществлять деятельность по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании 

учебных и социальных проектов; 

формировать научный тип мышления, применять научную терминологию, ключевые 

понятия и методы социальных наук; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи социальных явлений и процессов и 

актуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу ее решения, находить 

аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

анализировать результаты, полученные в ходе решения задачи, критически оценивать 

их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 



27 
 

давать оценку новым ситуациям, возникающим в процессе познания социальных 

объектов, в социальных отношениях; оценивать приобретенный опыт; 

уметь переносить знания об общественных объектах, явлениях и процессах в 

познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

- У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения социальной информации из источников разных типов, 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации 

различных видов и форм представления; 

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность информации различных видов и форм 

представления (в том числе полученной из интернет-источников), ее соответствие правовым 

и морально-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

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

норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности. 

- У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; распознавать невербальные 

средства общения, понимать; 

значение социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и 

смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести 

диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств. 

- У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность; 

выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и в жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям, возникающим в познавательной и практической 

деятельности, в межличностных отношениях; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор стратегий поведения, решений при наличии альтернатив, 

аргументировать сделанный выбор, брать ответственность за принятое решение; 

оценивать приобретенный опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

- У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, принятия 

себя и других как части регулятивных универсальных учебных действий: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
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мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приемы рефлексии для 

оценки ситуации, выбора верного решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; принимать мотивы и 

аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать свое право и право других на ошибки; развивать способность понимать мир 

с позиции другого человека. 

- У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия 

по ее достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений 

участников, обсуждать результаты совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общий 

результат по разработанным критериям; 

предлагать новые учебные исследовательские и социальные проекты, оценивать идеи с 

позиции новизны, оригинальности, практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять 

творчество и воображение, быть инициативным. 

- Предметные результаты освоения программы 10 класса по обществознанию 

(базовый уровень). 

- Владеть знаниями об (о) обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии основных сфер и социальных институтов; общественных потребностях и 

общественных отношениях; социальной динамике и ее формах; особенностях процесса 

цифровизации и влияния массовых коммуникаций на все сферы жизни общества; 

глобальных проблемах и вызовах современности; перспективах развития современного 

общества, тенденциях развития Российской Федерации; человеке как субъекте 

общественных от-ношений и сознательной деятельности; особенностях социализации 

личности и ее этапах в современных условиях; деятельности и ее структуре; 

сознании, самосознании и социальном поведении; познании мира; истине и ее 

критериях; формах и методах мышления; особенностях профессиональной деятельности в 

области науки; 

об (о) историческом и этническом многообразии культур, связи духовной и 

материальной культуры, особенностях профессиональной деятельности в области науки и 

культуры; 

об (о) экономике как науке и хозяйстве, роли государства в экономике, в том числе 

государственной политике поддержки малого бизнеса и предпринимательства, конкуренции 

и импортозамещения, особенностях рыночных отношений в современной экономике; роли 

государственного бюджета в реализации полномочий органов государственной власти, 

механизмах принятия бюджетных решений; особенностях профессиональной деятельности в 

экономической и финансовой сферах. 

- Характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том числе ценности 

человеческой жизни, патриотизма и служения Отечеству, семьи, созидательного труда, норм 

морали и нравственности, прав и свобод человека, гуманизма, милосердия, справедливости, 

коллективизма, исторического единства народов России, преемственности истории нашей 

Родины, осознания ценности культуры России и традиций народов России, общественной 

стабильности и целостности государства на примерах разделов "Человек в обществе", 

"Духовная культура", "Экономическая жизнь общества". 

- Владеть умениями определять смысл, различать признаки научных понятий и 

использовать понятийный аппарат при анализе и оценке социальных явлений, в том числе 
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достижений российской науки и искусства, направлений научно-технологического развития 

Российской Федерации, при изложении собственных суждений и построении устных и 

письменных высказываний, включая понятия: общество и его типы, социальный институт, 

общественный прогресс, деятельность, социальные интересы, глобализация, личность, 

социализация, истина, мышление, духовная культура, духовные ценности, народная 

культура, массовая культура, элитарная культура, ценности и идеалы; образование, наука, 

искусство, религия, мораль, мировоззрение, экономическая система, экономический рост, 

экономический цикл, ограниченность ресурсов, общественные блага, валовой внутренний 

продукт, факторы долгосрочного экономического роста; механизмы государственного 

регулирования экономики, между-народное разделение труда; 

определять различные смыслы многозначных понятий, в том числе: общество, 

личность, свобода, культура, экономика, собственность; 

классифицировать и типологизировать на основе предложенных критериев 

используемые в социальных науках понятия и термины, отражающие явления и процессы 

социальной действительности, в том числе: виды и формы деятельности; формы познания, 

культуры; виды знания, науки, религий; виды и уровни образования в Российской 

Федерации; виды налоговых систем, издержек производства, безработицы, финансовых 

услуг; типы и виды рыночных структур; факторы производства; источники финансирования 

предприятий. 

- Владеть умениями устанавливать, выявлять, объяснять и конкретизировать примерами 

причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи подсистем и 

элементов общества; материальной и духовной культуры; уровней и методов научного 

познания; мышления и деятельности; общественного и индивидуального сознания; 

чувственного и рационального познания; народной, массовой и элитарной культуры; 

экономической деятельности и проблем устойчивого развития; макроэкономических 

показателей и качества жизни; спроса и предложения; 

характеризовать причины и последствия преобразований в духовной, экономической 

сферах жизни российского общества; противоречивого характера общественного прогресса; 

глобализации; культурного многообразия современного общества; возрастания роли науки в 

современном обществе; инфляции, безработицы; функции образования, науки, религии как 

социальных институтов; морали; искусства; экономические функции государства; 

Центрального банка Российской Федерации; налоговой системы Российской Федерации; 

предпринимательства; 

отражать связи социальных объектов и явлений с помощью различных знаковых 

систем, в том числе в таблицах, схемах, диаграммах, графиках. 

- Иметь представления о методах изучения социальных явлений и процессов в 

социальных науках, включая универсальные методы науки, а также специальные методы 

социального познания, в том числе социологические опросы, биографический метод, 

социальное прогнозирование, метод моделирования и сравнительно-исторический метод. 

- Применять знания, полученные при изучении разделов "Человек в обществе", 

"Духовная культура", "Экономическая жизнь общества", для анализа социальной 

информации о многообразии путей и форм общественного развития, российском обществе, 

об угрозах и вызовах развития в XXI в., о развитии духовной культуры, о проблемах и 

современных тенденциях, направлениях и механизмах экономического развития, полученной 

из источников разного типа, включая официальные публикации на интернет-ресурсах 

государственных органов, нормативные правовые акты, государственные документы 

стратегического характера, публикации в СМИ; 

осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах, извлекать информацию из неадаптированных источников, вести 

целенаправленный поиск необходимых сведений для восполнения недостающих звеньев, 

делать обоснованные выводы, различать отдельные компоненты в информационном 

сообщении, выделять факты, выводы, оценочные суждения, мнения при изучении разделов 
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"Человек в обществе", "Духовная культура", "Экономическая жизнь общества". 

- Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность с опорой на 

полученные знания об обществе, о его духовной культуре и экономической жизни, о 

человеке, его познавательной деятельности и творческой активности, представлять ее 

результаты в виде завершенных проектов, презентаций, творческих работ социальной и 

междисциплинарной направленности; готовить устные выступления и письменные работы 

(развернутые ответы, сочинения) по изученным темам, составлять сложный и тезисный план 

развернутых ответов, анализировать неадаптированные тексты. 

- Использовать обществоведческие знания для взаимодействия с представителями 

других национальностей и культур в целях успешного выполнения типичных социальных 

ролей, ориентации в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции, осознания значимости здорового образа жизни, роли непрерывного образования; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий в решении 

различных задач при изучении разделов "Человек в обществе", "Духовная культура", 

"Экономическая жизнь общества". 

- Формулировать, основываясь на социальных ценностях и приобретенных знаниях о 

человеке в обществе, духовной культуре, об экономической жизни общества, собственные 

суждения и аргументы по проблемам влияния социокультурных факторов на формирование 

личности; противоречивых последствий глобализации; соотношения свободы и 

необходимости в деятельности человека; значения культурных ценностей и норм в жизни 

общества, в духовном развитии личности; роли государства в экономике; путей достижения 

экономического роста; взаимосвязи экономической свободы и социальной ответственности; 

конкретизировать теоретические положения, в том числе о (об) типах общества; 

многообразии путей и форм общественного развития; человеке как результате 

биологической и социокультурной эволюции; многообразии видов деятельности и ее 

мотивации; этапах социализации; особенностях научного познания в социально-

гуманитарных науках; духовных ценностях; субкультуре и контркультуре; диалоге культур; 

категориях морали; возможностях самовоспитания; особенностях образования и науки в 

современном обществе; свободе совести; значении поддержания межконфессионального 

мира в Российской Федерации; многообразии функций искусства; достижениях 

современного российского искусства; использовании мер государственной поддержки 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации; выборе способов 

рационального экономического поведения людей, особенностях труда молодежи в условиях 

конкуренции на рынке труда, фактами социальной действительности, модельными 

ситуациями, примерами из личного социального опыта. 

- Применять знания о финансах и бюджетном регулировании при пользовании 

финансовыми услугами и инструментами, в том числе находить, анализировать и 

использовать информацию для принятия ответственных решений по достижению 

финансовых целей и управлению личными финансами при реализации прав и обязанностей 

потребителя финансовых услуг с учетом основных способов снижения рисков и правил 

личной финансовой безопасности. 

- Оценивать социальную информацию по проблемам развития современного общества, 

общественного и индивидуального сознания, потребностей и интересов личности, научного 

познания в социально-гуманитарных науках, духовной культуры, экономической жизни 

общества, в том числе поступающую по каналам сетевых коммуникаций, определять степень 

достоверности информации; соотносить различные оценки социальных явлений, 

содержащиеся в источниках информации; давать оценку действиям людей в типичных 

(модельных) ситуациях с точки зрения социальных норм. 

- Самостоятельно оценивать практические ситуации и принимать решения, выявлять с 

помощью полученных знаний наиболее эффективные способы противодействия коррупции; 

определять стратегии разрешения социальных и межличностных конфликтов; оценивать 

поведение людей и собственное поведение с точки зрения ценностей, социальных норм, 
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включая нормы морали и права, экономической рациональности; осознавать неприемлемость 

антиобщественного поведения, опасность алкоголизма и наркомании. 

- Предметные результаты освоения программы 11 класса по обществознанию 

(базовый уровень). 

- Владеть знаниями о социальной структуре общества, критериях социальной 

стратификации; формах и факторах социальной мобильности в современном обществе, о 

семье как социальном институте, возрастании роли семейных ценностей; направлениях 

социальной политики в Российской Федерации, в том числе в области поддержки семьи; 

о структуре и функциях политической системы общества, направлениях 

государственной политики Российской Федерации; конституционном статусе и полномочиях 

органов государственной власти; 

о (об) праве как социальном регуляторе, системе права и законодательстве Российской 

Федерации, системе прав, свобод и обязанностей человека и гражданина в Российской 

Федерации, правах ребенка и механизмах защиты прав в Российской Федерации; правовом 

регулирования гражданских, семейных, трудовых, налоговых, образовательных, 

административных, уголовных правовых отношений; экологическом законодательстве, 

гражданском, административном и уголовном судопроизводстве. 

- Характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том числе ценности 

человеческой жизни, патриотизма и служения Отечеству, семьи, созидательного труда, норм 

морали и нравственности, прав и свобод человека, гуманизма, милосердия, справедливости, 

коллективизма, исторического единства народов России, преемственности истории нашей 

Родины, осознания ценности культуры России и традиций народов России, общественной 

стабильности и целостности государства на примерах разделов "Социальная сфера", 

"Политическая сфера", "Правовое регулирование общественных отношений в Российской 

Федерации". 

- Владеть умениями определять смысл, различать признаки научных понятий и 

использовать понятийный аппарат при анализе и оценке социальных явлений при изложении 

собственных суждений и построении устных и письменных высказываний, включая понятия: 

социальные общности, социальные группы и отношения между ними, социальная 

стратификация, социальное неравенство, социальный статус, социальная роль, социальная 

мобильность, семья и брак, этнические общности, нация, социальные нормы, социальный 

контроль и самоконтроль, социальный конфликт, политическая власть, политический 

институт, политические отношения, политическая система, государство, национальная 

безопасность, политическая культура, политическая элита, политическое лидерство, 

политический процесс, право, источник права, система права, норма права, отрасль права, 

институт права, правонарушение, юридическая ответственность, нормативный правовой акт, 

закон, подзаконный акт, законодательный процесс, правовой статус, гражданство 

Российской Федерации, налог; 

определять различные смыслы многозначных понятий, в том числе: власть, социальная 

справедливость, социальный институт; 

классифицировать и типологизировать на основе предложенных критериев 

используемые в социальных науках понятия и термины, отражающие социальные явления и 

процессы, в том числе: социальные общности и группы; виды социальной мобильности; 

типы семьи; социальные нормы; социальные конфликты; формы социальных девиаций; виды 

миграционных процессов в современном мире; формы государства; политические партии; 

виды политического лидерства, избирательных и партийных систем, 

политическихидеологий; правовые нормы; отрасли и институты права; источники права; 

нормативные правовые акты; виды правовых отношений; правонарушения; виды 

юридической ответственности; права и свободы человека и гражданина Российской 

Федерации; конституционные обязанности гражданина Российской Федерации; способы 

защиты гражданских прав, правоохранительные органы; организационно-правовые формы 

юридических лиц; права и обязанности родителей и детей; права и обязанности работников и 



32 
 

работодателей; дисциплинарные взыскания; налоги и сборы в Российской Федерации; права 

и обязанности налогоплательщиков; виды административных правонарушений и наказаний; 

экологические правонарушения; способы защиты права на благоприятную окружающую 

среду; виды преступлений; виды наказаний в уголовном праве. 

- Владеть умениями устанавливать, выявлять, объяснять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи при описании социальной структуры, формы 

государства, политической культуры личности и ее политического поведения, системы 

права, нормативно-правовых актов, прав, свобод и обязанностей; 

приводить примеры взаимосвязи социальной, политической и других сфер жизни 

общества; права и морали; государства и права; действия правовых регуляторов и развития 

общественных процессов; 

характеризовать причины и последствия преобразований в социальной, политической 

сферах, в правовом регулировании общественных отношений в Российской Федерации; 

возрастания социальной мобильности; сохранения социального неравенства; социальных 

конфликтов; отклоняющегося (девиантного) поведения; правонарушения и юридической 

ответственности за него; абсентеизма; коррупции; 

характеризовать функции семьи, социальных норм, включая нормы права; социального 

контроля; государства, субъектов и органов государственной власти в Российской 

Федерации; политических партий; средств массовой информации в политической жизни 

общества; правоохранительных органов; 

отражать связи социальных объектов и явлений с помощью различных знаковых 

систем, в том числе в таблицах, схемах, диаграммах, графиках. 

- Иметь представления о методах изучения социальной, политической сферы жизни 

общества, включая универсальные методы науки, а также специальные методы социального 

познания, в том числе социологические опросы, биографический, сравнительно-правовой 

метод, политическое прогнозирование. 

- Применять знания, полученные при изучении разделов "Социальная сфера", 

"Политическая сфера", "Правовое регулирование общественных отношений в Российской 

Федерации", для анализа социальной информации о социальном и политическом развитии 

российского общества, направлениях государственной политики в Российской Федерации, 

правовом регулировании общественных процессов в Российской Федерации, полученной из 

источников разного типа, включая официальные публикации на интернет-ресурсах 

государственных органов, нормативные правовые акты, государственные документы 

стратегического характера, публикации в СМИ; 

осуществлять поиск политической и правовой информации, представленной в 

различных знаковых системах, извлекать информацию из неадаптированных источников, 

вести целенаправленный поиск необходимых сведений для восполнения недостающих 

звеньев, делать обоснованные выводы, различать отдельные компоненты в информационном 

сообщении, выделять факты, выводы, оценочные суждения, мнения при изучении разделов 

"Социальная сфера", "Политическая сфера", "Правовое регулирование общественных 

отношений в Российской Федерации". 

- Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность с опорой на 

полученные знания о структуре общества, социальных отношениях, политической сфере, 

правовом регулировании и законодательстве Российской Федерации, представлять ее 

результаты в виде завершенных проектов, презентаций, творческих работ социальной и 

междисциплинарной направленности; готовить устные выступления и письменные работы 

(развернутые ответы, сочинения) по изученным темам, составлять сложный и тезисный план 

развернутых ответов, анализировать неадаптированные тексты. 

- Использовать политические и правовые знания для взаимодействия с представителями 

других национальностей и культур в целях успешного выполнения типичных социальных 

ролей, ориентации в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции; осознания роли непрерывного образования; использовать средства 
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информационно-коммуникационных технологий в решении раз-личных задач при изучении 

разделов "Социальная сфера", "Политическая сфера", "Правовое регулирование 

общественных отношений в Российской Федерации". 

- Формулировать на основе социальных ценностей и при-обретенных знаний о 

структуре общества и социальных взаимодействиях, политической сфере и законодательстве 

Российской Федерации собственные суждения и аргументы по проблемам социальной 

мобильности, ее форм и каналов в современном российском обществе; миграционных 

процессов; тенденций развития семьи; участия субъектов политики в политическом 

процессе; опасности коррупции и необходимости борьбы с ней; соотношения прав и свобод 

человека с обязанностями и правовой ответственностью; 

использовать ключевые понятия, теоретические положения, в том числе о (об) 

социальной структуре российского общества; роли семьи в жизни личности и в развитии 

общества; особенностях политической власти, структуре политической системы; роли 

Интернета в современной политической коммуникации; необходимости поддержания 

законности и правопорядка; юридической ответственности за совершение правонарушений; 

механизмах защиты прав человека; особенностях трудовых правоотношений 

несовершеннолетних работников; особенностях уголовной ответственности 

несовершеннолетних для объяснения явлений социальной действительности; 

конкретизировать теоретические положения о (об) конституционных принципах 

национальной политики в Российской Федерации; социальных конфликтах, включая 

этносоциальные, и путях их разрешения; государственной поддержке социально 

незащищенных слоев общества и мерах социальной поддержки семьи в Российской 

Федерации; федеративном устройстве и политической системе Российской Федерации на 

современном этапе; государственном суверенитете; избирательной системе в Российской 

Федерации; государственной службе и статусе государственного служащего; основах 

конституционного, строя Российской Федерации; субъектах гражданских правоотношений; 

юридической ответственности и ее видах; правовом регулировании оказания 

образовательных услуг; порядке приема на работу, заключения и расторжения трудового 

договора, в том числе несовершеннолетних граждан; защите трудовых прав работников; 

порядке и условиях заключения и расторжения брака; правах и обязанностях 

налогоплательщика; принципах уголовного права, уголовного процесса, гражданского 

процесса фактами социальной действительности, модельными ситуациями, примерами из 

личного социального опыта. 

- Применять знание о правах и обязанностях потребителя финансовых услуг, 

зафиксированных в законодательстве Российской Федерации; находить, анализировать и 

использовать информацию, предоставленную государственными органами, в том числе в 

цифровой среде, в целях управления личными финансами и обеспечения личной финансовой 

безопасности. 

-Оценивать социальную информацию по проблемам социальных отношений, 

политической жизни общества, правового регулирования, в том числе поступающую по 

каналам сетевых коммуникаций, определять степень достоверности информации; соотносить 

различные оценки социального взаимодействия, политических событий, правовых 

отношений, содержащиеся в источниках информации; давать оценку действиям людей в 

типичных (модельных) ситуациях с точки зрения социальных норм, в том числе норм морали 

и права. 

- Самостоятельно оценивать и принимать решения, выявлять с помощью полученных 

знаний наиболее эффективные способы противодействия коррупции; определять стратегии 

разрешения социальных и межличностных конфликтов; оценивать поведение людей и 

собственное поведение с точки зрения социальных норм, включая нормы морали и права, 

ценностей; осознавать неприемлемость антиобщественного поведения, опасность 

алкоголизма и наркомании. 
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"География" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового 

курса географии:  

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

решении важнейших проблем человечества;  

2) владение географическим мышлением для определения географических 

аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем;  

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве;  

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

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

антропогенных воздействий;  

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях;  

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации;  

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий;  

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о природных и социальноэкономических аспектах 

экологических проблем.  

 

-Личностные результаты освоения географии должны отражать готовность и 

способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией 

личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, 

соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного 

опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями 

и назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

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

свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, 
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спорте, технологиях, труде; 

идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за 

его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего на основе формирования 

элементов географической и экологической культуры; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику природных и историко-культурных 

объектов родного края, своей страны, быта, научного и технического творчества, спорта, 

труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 

творческой личности; 

5) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

географических наук и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познания мира для применения различных источников географической 

информации в решении учебных и (или) практикоориентированных задач; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность в географических науках индивидуально и в группе. 

6) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, в том числе безопасного 

поведения в природной среде, ответственного отношения к своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью; 

7) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности в области 

географических наук, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и 

реализовывать собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни; 

8) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем и географических особенностей их 
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проявления; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

умение прогнозировать, в том числе на основе применения географических знаний, 

неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, предотвращать 

их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности. 

- В результате изучения географии на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

- У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблемы, которые могут быть 

решены с использованием географических знаний, рассматривать их всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации 

географических объектов, процессов и явлений и обобщения; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

разрабатывать план решения географической задачи с учетом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях с учетом 

предложенной географической задачи; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям; 

координировать и выполнять работу при решении географических задач в условиях 

реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

креативно мыслить при поиске путей решения жизненных проблем, имеющих 

географические аспекты. 

- У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов 

решения практических географических задач, применению различных методов познания 

природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

владеть видами деятельности по получению нового географического знания, его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе 

при создании учебных и социальных проектов; 

владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами; 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу 

ее решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры 

и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, ставить 

проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

- У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией 
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как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать и использовать различные источники географической информации, 

необходимые для изучения проблем, которые могут быть решены средствами географии, и 

поиска путей их решения, для анализа, систематизации и интерпретации информации 

различных видов и форм представления; 

выбирать оптимальную форму представления и визуализации информации с учетом ее 

назначения (тексты, картосхемы, диаграммы и другие); 

оценивать достоверность информации; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий (в том числе 

и ГИС) при решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности. 

- У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

владеть различными способами общения и взаимодействия; 

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других 

участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций, задавать вопросы по 

существу обсуждаемой темы; 

развернуто и логично излагать свою точку зрения по географическим аспектам 

различных вопросов с использованием языковых средств. 

- У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение; 

оценивать приобретенный опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

- У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, 

эмоционального интеллекта, принятия себя и других как части регулятивных универсальных 

учебных действий: 

давать оценку новым ситуациям, оценивать соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

способность понимать свое эмоциональное состояние, видеть направления развития 

собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

принимать ответственность; 

принимать себя, понимая свои недостатки и свое поведение, способность 

адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

стремиться к достижению цели и успеху; 

уметь действовать, исходя из своих возможностей; 
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понимать эмоциональное состояние других, учитывать его при осуществлении 

коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

выстраивать отношения с другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать 

конфликты; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать свое право и право других на ошибки; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

- У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия 

по ее достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений 

участников, обсуждать результаты совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по 

разработанным критериям; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 

практической значимости. 

Предметные результаты освоения программы по географии на базовом уровне к 

концу 10 класса должны отражать: 

1) понимание роли и места современной географической науки в системе научных 

дисциплин, ее участии в решении важнейших проблем человечества: приводить примеры 

проявления глобальных проблем, в решении которых принимает участие современная 

географическая наука, на региональном уровне, в разных странах, в том числе в России; 

2) освоение и применение знаний о размещении основных географических объектов и 

территориальной организации природы и общества: выбирать и использовать источники 

географической информации для определения положения и взаиморасположения объектов в 

пространстве; 

описывать положение и взаиморасположение изученных географических объектов в 

пространстве, новую многополярную модель политического мироустройства, ареалы 

распространения основных религий; 

приводить примеры наиболее крупных стран по численности населения и площади 

территории, стран, имеющих различное географическое положение, стран с различными 

формами правления и государственного устройства, стран-лидеров по производству 

основных видов промышленной и сельскохозяйственной продукции, основных 

международных магистралей и транспортных узлов, стран-лидеров по запасам минеральных, 

лесных, земельных, водных ресурсов; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства: различать географические процессы и явления: урбанизацию, субурбанизацию, 

ложную урбанизацию, эмиграцию, иммиграцию, демографический взрыв и демографический 

кризис и распознавать их проявления в повседневной жизни; 

использовать знания об основных географических закономерностях для определения и 

сравнения свойств изученных географических объектов, процессов и явлений, в том числе: 

для определения и сравнения показателей уровня развития мирового хозяйства (объемы 

ВВП, промышленного, сельскохозяйственного производства и другие) и важнейших 

отраслей хозяйства в отдельных странах, сравнения показателей, характеризующих 

демографическую ситуацию, урбанизацию, миграции и качество жизни населения мира и 

отдельных стран, с использованием источников географической информации, сравнения 

структуры экономики аграрных, индустриальных и постиндустриальных стран, регионов и 

стран по обеспеченности минеральными, водными, земельными и лесными ресурсами с 

использованием источников географической информации, для классификации крупнейших 
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стран, в том числе по особенностям географического положения, форме правления и 

государственного устройства, уровню социально-экономического развития, типам 

воспроизводства населения, занимаемым ими позициям относительно России, для 

классификации ландшафтов с использованием источников географической информации; 

устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и геоэкологическими 

процессами и явлениями; между природными условиями и размещением населения, в том 

числе между глобальным изменением климата и изменением уровня Мирового океана, 

хозяйственной деятельностью и возможными изменениями в размещении населения, между 

развитием науки и технологии и возможностями человека прогнозировать опасные 

природные явления и противостоять им; 

устанавливать взаимосвязи между значениями показателей рождаемости, смертности, 

средней ожидаемой продолжительности жизни и возрастной структурой населения, 

развитием отраслей мирового хозяйства и особенностями их влияния на окружающую среду; 

формулировать и (или) обосновывать выводы на основе использования географических 

знаний; 

4) владение, географической терминологией и системой базовых географических 

понятий: применять социально-экономические понятия: политическая карта, государство, 

политико-географическое положение, монархия, республика, унитарное государство, 

федеративное государство, воспроизводство населения, демографический взрыв, 

демографический кризис, демографический переход, старение населения, состав населения, 

структура населения, экономически активное население, индекс человеческого развития 

(ИЧР), народ, этнос, плотность населения, миграции населения, "климатические беженцы", 

расселение населения, демографическая политика, субурбанизация, ложная урбанизация, 

мегалополисы, развитые и развивающиеся, новые индустриальные, нефтедобывающие 

страны, ресурсообеспеченность, мировое хозяйство, международная экономическая 

интеграция, международная хозяйственная специализация, международное географическое 

разделение труда, отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства, 

транснациональные корпорации (ТНК), "сланцевая революция", "водородная энергетика", 

"зеленая энергетика", органическое сельское хозяйство, глобализация мировой экономики и 

деглобализация, "энергопереход", международные экономические отношения, устойчивое 

развитие для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географическими 

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

антропогенных факторов: определять цели и задачи проведения наблюдения (исследования); 

выбирать форму фиксации результатов наблюдения (исследования); 

6) сформированность умений находить и использовать различные источники 

географической информации для получения новых знаний о природных и социально-

экономических процессах и явлениях, выявления закономерностей и тенденций их развития, 

прогнозирования: выбирать и использовать источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

геоинформационные системы, адекватные решаемым задачам; 

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики и другие 

источники географической информации для выявления закономерностей социально-

экономических, природных и экологических процессов и явлений; 

определять и сравнивать по географическим картам различного содержания и другим 

источникам географической информации качественные и количественные показатели, 

характеризующие изученные географические объекты, процессы и явления; 

прогнозировать изменения состава и структуры населения, в том числе возрастной 

структуры населения отдельных стран с использованием источников географической 

информации; 

определять и находить в комплексе источников недостоверную и противоречивую 

географическую информацию для решения учебных и (или) практико-ориентированных 
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задач; 

самостоятельно находить, отбирать и применять различные методы познания для 

решения практико-ориентированных задач; 

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из 

различных источников: находить, отбирать, систематизировать информацию, необходимую 

для изучения географических объектов и явлений, отдельных территорий мира и России, их 

обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, 

экологических проблем; 

представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты и 

другие) географическую информацию о населении мира и России, отраслевой и 

территориальной структуре мирового хозяйства, географических особенностях развития 

отдельных отраслей; 

формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации информации 

из различных источников; 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

использовать различные источники географической информации для решения учебных 

и (или) практико-ориентированных задач; 

8) сформированность умений применять географические знания для объяснения 

изученных социально-экономических и геоэкологических процессов и явлений, в том числе: 

объяснять особенности демографической политики в странах с различным типом 

воспроизводства населения, направления международных миграций, различия в уровнях 

урбанизации, в уровне и качестве жизни населения, влияние природно-ресурсного капитала 

на формирование отраслевой структуры хозяйства отдельных стран; 

использовать географические знания о мировом хозяйстве и населении мира, об 

особенностях взаимодействия природы и общества для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

9) сформированность умений применять географические знания для оценки 

разнообразных явлений и процессов: 

оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику важнейших 

социально-экономических и геоэкологических процессов; 

оценивать изученные социально-экономические и геоэкологические процессы и 

явления, в том числе оценивать природно-ресурсный капитал одной из стран с 

использованием источников географической информации, влияние урбанизации на 

окружающую среду, тенденции развития основных отраслей мирового хозяйства и 

изменения его отраслевой и территориальной структуры, изменение климата и уровня 

Мирового океана для различных территорий, изменение содержания парниковых газов в 

атмосфере и меры, предпринимаемые для уменьшения их выбросов; 

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и 

общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем: 

описывать географические аспекты проблем 

взаимодействия природы и общества: различия в особенностях проявления глобальных 

изменений климата, повышения уровня Мирового океана, в объемах выбросов парниковых 

газов в разных регионах мира, изменения геосистем в результате природных и 

антропогенных воздействий на примере регионов и стран мира, на планетарном уровне. 

Предметные результаты освоения программы по географии на базовом уровне к 

концу 11 класса должны отражать: 

1) понимание роли и места современной географической науки в системе научных 

дисциплин, ее участии в решении важнейших проблем человечества: определять роль 

географических наук в достижении целей устойчивого развития; 

2) освоение и применение знаний о размещении основных географических объектов и 

территориальной организации природы и общества: выбирать и использовать источники 
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географической информации для определения положения и взаиморасположения регионов и 

стран в пространстве; 

описывать положение и взаиморасположение регионов и стран в пространстве, 

особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства регионов и изученных 

стран; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства: распознавать географические особенности проявления процессов 

воспроизводства, миграции населения и урбанизации в различных регионах мира и 

изученных странах; 

использовать знания об основных географических закономерностях для определения 

географических факторов международной хозяйственной специализации изученных стран; 

сравнения регионов мира и изученных стран по уровню социально-экономического развития, 

специализации различных стран и по их месту в МГРТ; для классификации стран отдельных 

регионов мира, в том числе по особенностям географического положения, форме правления 

и государственного устройства, уровню социально-экономического развития, типам 

воспроизводства населения с использованием источников географической информации; 

устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и геоэкологическими 

процессами и явлениями в изученных странах; природными условиями и размещением 

населения, природными условиями и природноресурсным капиталом и отраслевой 

структурой хозяйства изученных стран; 

прогнозировать изменения возрастной структуры населения отдельных стран 

зарубежной Европы с использованием источников географической информации; 

формулировать и (или) обосновывать выводы на основе использования географических 

знаний; 

4) владение географической терминологией и системой базовых географических 

понятий: применять изученные социально-экономические понятия: политическая карта, 

государство; политико-географическое положение, монархия, республика, унитарное 

государство, федеративное государство; воспроизводство населения, демографический 

взрыв, демографический кризис, старение населения, состав населения, структура населения, 

экономически активное население, Индекс человеческого развития (ИЧР), народ, этнос, 

плотность населения, миграции населения, расселение населения, демографическая 

политика, субурбанизация, ложная урбанизация; мегалополисы, развитые и развивающиеся, 

новые индустриальные, нефтедобывающие страны; ресурсообеспеченность, мировое 

хозяйство, международная экономическая интеграция; международная хозяйственная 

специализация, международное географическое разделение труда; отраслевая и 

территориальная структура мирового хозяйства, транснациональные корпорации (ТНК), 

"сланцевая революция", водородная энергетика, "зеленая энергетика", органическое сельское 

хозяйство; глобализация мировой экономики и деглобализация, "энергопереход", 

международные экономические отношения, устойчивое развитие для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач; 

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географическими 

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

антропогенных факторов: определять цели и задачи проведения наблюдения (исследования); 

выбирать форму фиксации результатов наблюдения (исследования); формулировать 

обобщения и выводы по результатам наблюдения (исследования); 

6) сформированность умений находить и использовать различные источники 

географической информации для получения новых знаний о природных и социально-

экономических процессах и явлениях, выявления закономерностей и тенденций их развития, 

прогнозирования: выбирать и использовать источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

геоинформационные системы), адекватные решаемым задачам; 
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сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики и другие 

источники географической информации для выявления закономерностей социально-

экономических, природных и экологических процессов и явлений на территории регионов 

мира и отдельных стран; 

определять и сравнивать по географическим картам разного содержания и другим 

источникам географической информации качественные и количественные показатели, 

характеризующие регионы и страны, а также географические процессы и явления, 

происходящие в них; географические факторы международной хозяйственной 

специализации отдельных стран с использованием источников географической информации; 

определять и находить в комплексе источников недостоверную и противоречивую 

географическую информацию о регионах мира и странах для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; самостоятельно находить, отбирать и применять 

различные методы познания для решения практикоориентированных задач; 

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из 

различных источников: находить, отбирать, систематизировать информацию, необходимую 

для изучения регионов мира и стран (в том числе и России), их обеспеченности природными 

и человеческими ресурсами; для изучения хозяйственного потенциала стран, глобальных 

проблем человечества и их проявления на территории (в том числе в России); 

представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты и 

другие) географическую информацию о населении, размещении хозяйства регионов мира и 

изученных стран; их отраслевой и территориальной структуре их хозяйств, географических 

особенностях развития отдельных отраслей; 

формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации информации 

из различных источников; 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

использовать различные источники географической информации для решения учебных 

и (или) практико-ориентированных задач; 

8) сформированность умений применять географические знания для объяснения 

изученных социально-экономических и геоэкологических явлений и процессов в странах 

мира: объяснять географические особенности стран с разным уровнем социально-

экономического развития, в том числе объяснять различие в составе, структуре и 

размещении населения, в уровне и качестве жизни населения; 

объяснять влияние природно-ресурсного капитала на формирование отраслевой 

структуры хозяйства отдельных стран; особенности отраслевой и территориальной 

структуры хозяйства изученных стран, особенности международной специализации стран и 

роль географических факторов в ее формировании; особенности проявления глобальных 

проблем человечества в различных странах с использованием источников географической 

информации; 

9) сформированность умений применять географические знания для оценки 

разнообразных явлений и процессов: оценивать географические факторы, определяющие 

сущность и динамику важнейших социально-экономических и геоэкологических процессов; 

изученные социально-экономические и геоэкологические процессы и явления; политико-

географическое положение изученных регионов, стран и России; влияние международных 

миграций на демографическую и социально-экономическую ситуацию в изученных странах; 

роль России как крупнейшего поставщика топливно-энергетических и сырьевых ресурсов в 

мировой экономике; конкурентные преимущества экономики России; различные точки 

зрения по актуальным экологическим и социально-экономическим проблемам мира и 

России; изменения направления международных экономических связей России в новых 

экономических условиях; 

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и 

общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических цроблем: 
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описывать географические аспекты проблем взаимодействия природы и общества; 

приводить примеры взаимосвязи глобальных проблем; возможных путей решения 

глобальных проблем. 

 

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

базового курса экономики:  

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

как пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, 

отдельных предприятий и государства;  

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

экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных 

ценностей в экономической деятельности отдельных людей и общества; сформированность 

уважительного отношения к чужой собственности;  

3) сформированность экономического мышления: умения принимать 

рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, 

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

окружения и общества в целом;  

4) владение навыками поиска актуальной экономической информации в 

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

суждения; анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для 

решения практических задач в учебной деятельности и реальной жизни;  

5) сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и 

реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе 

базовых экономических знаний и ценностных ориентиров;  

6) умение применять полученные знания и сформированные навыки для 

эффективного исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, 

производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, 

работодателя, налогоплательщика);  

7) способность к личностному самоопределению и самореализации в 

экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание 

особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений;  

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

ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире.  

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

углубленного курса экономики  включают требования к результатам освоения базового 

курса и дополнительно:  

1) сформированность представлений об экономической науке как системе 

теоретических и прикладных наук; особенностях ее методологии и применимости 

экономического анализа в других социальных науках; понимание эволюции и сущности 

основных направлений современной экономической науки;  

2) владение системными экономическими знаниями, включая современные 

научные методы познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в 

области экономики;  

3) владение приемами работы со статистической, фактической и аналитической 

экономической информацией; умение самостоятельно анализировать и интерпретировать 

данные для решения теоретических и прикладных задач;  

4) умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по 

экономическим проблемам, различным аспектам социальноэкономической политики 

государства;  

5) сформированность системы знаний об институциональных преобразованиях 

российской экономики при переходе к рыночной системе, динамике основных 

макроэкономических показателей и современной ситуации в экономике России.  
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"Право" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса права включают требования к результатам освоения базового курса и 

дополнительно:  

1) сформированность представлений о роли и значении права как важнейшего 

социального регулятора и элемента культуры общества;  

2) владение знаниями об основных правовых принципах, действующих в 

демократическом обществе;  

3) сформированность представлений о системе и структуре права, 

правоотношениях, правонарушениях и юридической ответственности;  

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

5) сформированность представлений о конституционном, гражданском, 

арбитражном, уголовном видах судопроизводства, правилах применения права, разрешения 

конфликтов правовыми способами;  

6) сформированность правового мышления и способности различать 

соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, 

применяемых санкций, способов восстановления нарушенных прав;  

7) сформированность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих 

государственное устройство Российской Федерации, конституционный статус 

государственной власти и систему конституционных прав и свобод в Российской Федерации, 

механизмы реализации и защиты прав граждан и юридических лиц;  

8) понимание юридической деятельности как формы реализации права; 

ознакомление со спецификой основных юридических профессий;  

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской 

Федерации, выработки и доказательной аргументации собственной позиции в конкретных 

правовых ситуациях с использованием нормативных актов.  

Математика и информатика  

Изучение предметной области "Математика и информатика" обеспечивает:  

−сформированность представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математики и информатики;  

−сформированность основ логического, алгоритмического и математического мышления;  

−сформированность умений применять полученные знания при решении различных задач;  

−сформированность представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления;  

−сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном обществе, 

понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете;  

−сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь 

человека в обществе; понимание социального, экономического, политического, культурного, 

юридического, природного, эргономического, медицинского и физиологического контекстов 

информационных технологий;  

−принятие этических аспектов информационных технологий; осознание ответственности 

людей, вовлеченных в создание и использование информационных систем, распространение 

информации.  

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика" 

включают предметные результаты изучения учебных предметов:  

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

(базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса 

математики:  
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1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и 

о месте математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом 

языке явлений реального мира;  

2) сформированность представлений о математических понятиях как о 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и 

явления; понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;  

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

4) владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

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

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

иллюстрации решения уравнений и неравенств;  

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа;  

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на 

чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных 

свойств геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с 

практическим содержанием;  

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

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

понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности 

наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики 

случайных величин;  

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач;  

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

(углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения углубленного 

курса математики включают требования к результатам освоения базового курса и 

дополнительно:  

1) сформированность представлений о необходимости доказательств при 

обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных 

рассуждений;  

2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса 

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

теоремы и находить нестандартные способы решения задач;  

3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать 

построенные модели, интерпретировать полученный результат;  

4) сформированность представлений об основных понятиях математического 

анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, 

использование полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей;  

5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 

вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул 

комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин 

по их распределению.  

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

базового курса информатики: 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 
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конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием 

таблиц;  

4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 

программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных 

компьютерных программ по выбранной специализации;  

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

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

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

доступа к ним, умений работать с ними;  

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных;  

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; понимания основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете.  

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

углубленного курса информатики включают требования к результатам освоения базового 

курса и дополнительно:  

1) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира;  

2) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов 

обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки;  

3) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по 

выбору), представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением 

использовать основные управляющие конструкции;  

4) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение элементарными 

навыками формализации прикладной задачи и документирования программ;  

5) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и 

об их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и 

декодировании данных и причинах искажения данных при передаче; систематизацию 

знаний, относящихся к математическим объектам информатики; умение строить 

математические объекты информатики, в том числе логические формулы;  

6) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о 

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

основных функциях операционных систем; об общих принципах разработки и 

функционирования интернет-приложений;  

7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в 

современном мире; знаний базовых принципов организации и функционирования 

компьютерных сетей, норм информационной этики и права, принципов обеспечения 

информационной безопасности, способов и средств обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ;  

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

создания и работы с ними;  

9) владение опытом построения и использования компьютерно-математических 

моделей, проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью 

компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных 

процессов; умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, 

пользоваться базами данных и справочными системами;  

10) сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта 

использования компьютерных средств представления и анализа данных.  

Естественные науки  
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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, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы;  

4) сформированность умения решать физические задачи;  

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в 

повседневной жизни;  

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников;  

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

углубленного курса физики включают требования к результатам освоения базового курса и 

дополнительно:  

1) сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, 

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

земных условиях;  

2) сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные 

физические явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики 

приборов и устройств, объяснять связь основных космических объектов с геофизическими 

явлениями;  

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования;  

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения 

достоверности полученного результата;  

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать 

последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с физическими 

процессами, с позиций экологической безопасности.  
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"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;  

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

углубленного курса химии включают требования к результатам освоения базового курса и 

дополнительно:  

1) сформированность системы знаний об общих химических закономерностях, 

законах, теориях;  

2) сформированность умений исследовать свойства неорганических и 

органических веществ, объяснять закономерности протекания химических реакций, 

прогнозировать возможность их осуществления;  

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

вещества и основных химических законах, проверять их экспериментально, формулируя 

цель исследования;  

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения химических 

экспериментов с соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным 

оборудованием; сформированность умений описания, анализа и оценки достоверности 

полученного результата;  

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать с 

позиций экологической безопасности последствия бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с переработкой веществ.  

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

курса биологии:  

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

углубленного курса биологии включают требования к результатам освоения базового курса и 

дополнительно отражать:  

1) сформированность системы знаний об общих биологических закономерностях, 

законах, теориях;  

2) сформированность умений исследовать и анализировать биологические 

объекты и системы, объяснять закономерности биологических процессов и явлений; 

прогнозировать последствия значимых биологических исследований;  

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об 

основополагающих биологических закономерностях и законах, о происхождении и сущности 

жизни, глобальных изменениях в биосфере; проверять выдвинутые гипотезы 

экспериментальными средствами, формулируя цель исследования;  

4) владение методами самостоятельной постановки биологических 

экспериментов, описания, анализа и оценки достоверности полученного результата;  

5) сформированность убежденности в необходимости соблюдения этических 

норм и экологических требований при проведении биологических исследований.  

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

интегрированного учебного предмета "Естествознание":  

1) сформированность представлений о целостной современной естественно-

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

природы и общества; о пространственно-временных масштабах Вселенной;  

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

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

технологий;  

3) сформированность умения применять естественно-научные знания для 

объяснения окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, бережного отношения к природе, рационального природопользования, а 

также выполнения роли грамотного потребителя;  

4) сформированность представлений о научном методе познания природы и 

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

научных наблюдений, опытов исследований и оценки достоверности полученных 

результатов;  

5) владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать 

мир, участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам, использовать различные 

источники информации для подготовки собственных работ, критически относиться к 

сообщениям СМИ, содержащим научную информацию;  

6) сформированность умений понимать значимость естественно-научного знания 

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

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

критериев с определенной системой ценностей.  

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

учебного предмета:  

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;  
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5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 

космического пространства и развитии международного сотрудничества в этой области.  

 

Физическая культура и  основы безопасности жизнедеятельности  

Изучение учебных предметов "Физическая культура", "Экология" и "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;  

 

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

предметным результатам освоения базового курса основ безопасности жизнедеятельности:  

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения. 

- Личностные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЖ, должны способствовать 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции 

личности, патриотизма, гражданственности и проявляться, прежде всего, в уважении к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, гордости за российские достижения, в готовности к 
осмысленному применению принципов и правил безопасного поведения в повседневной 

жизни, соблюдению правил экологического поведения, защите Отечества, бережном 

отношении к окружающим людям, культурному наследию и уважительном отношении к 

традициям многонационального народа Российской Федерации и к жизни в целом. 

- Личностные результаты изучения ОБЖ включают: 

1) гражданское воспитание: 

сформированность активной гражданской позиции обучающегося, готового и 

способного применять принципы и правила безопасного поведения в течение всей жизни; 

уважение закона и правопорядка, осознание своих прав, обязанностей и 

ответственности в области защиты населения и территории Российской Федерации от 
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чрезвычайных ситуаций и в других областях, связанных с безопасностью 

жизнедеятельности; 

сформированность базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности как 

основы для благополучия и устойчивого развития личности, общества и государства; 

готовность противостоять идеологии экстремизма и терроризма, национализма и 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам; 

готовность к взаимодействию с обществом и государством в обеспечении безопасности 

жизни и здоровья населения; 

готовность к участию в деятельности государственных социальных организаций и 

институтов гражданского общества в области обеспечения комплексной безопасности 

личности, общества и государства; 

2) патриотическое воспитание: 

сформированность российской гражданской идентичности, уважения к своему народу, 

памяти защитников Родины и боевым подвигам Героев Отечества, гордости за свою Родину 

и Вооруженные Силы Российской Федерации, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, российской армии и флота; 

ценностное отношение к государственным и военным символам, историческому и 

природному наследию, дням воинской славы, боевым традициям Вооруженных Сил 

Российской Федерации, достижениям России в области обеспечения безопасности жизни и 

здоровья людей; 

сформированность чувства ответственности перед Родиной, идейная убежденность и 

готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственное воспитание: 

осознание духовных ценностей российского народа и российского воинства; 

сформированность ценности безопасного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к личной безопасности, безопасности других людей, общества и государства; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, готовность 

реализовать риск-ориентированное поведение, самостоятельно и ответственно действовать в 

различных условиях жизнедеятельности по снижению риска возникновения опасных 

ситуаций, перерастания их в чрезвычайные ситуации, смягчению их последствий; 

ответственное отношение к своим родителям, старшему поколению, семье, культуре и 

традициям народов России, принятие идей волонтерства и добровольчества; 

4) эстетическое воспитание: 

эстетическое отношение к миру в сочетании с культурой безопасности 

жизнедеятельности; 

понимание взаимозависимости успешности и полноценного развития и безопасного 

поведения в повседневной жизни; 

5) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего текущему уровню развития 

общей теории безопасности, современных представлений о безопасности в технических, 

естественно-научных, общественных, гуманитарных областях знаний, современной 

концепции культуры безопасности жизнедеятельности; 

понимание научно-практических основ учебного предмета ОБЖ, осознание его 

значения для безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, общества и 

государства; 

способность применять научные знания для реализации принципов безопасного 

поведения (способность предвидеть, по возможности избегать, безопасно действовать в 

опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях); 

6) физическое воспитание: 

осознание ценности жизни, сформированность ответственного отношения к своему 

здоровью и здоровью окружающих; 
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знание приемов оказания первой помощи и готовность применять их в случае 

необходимости; 

потребность в регулярном ведении здорового образа жизни; 

осознание последствий и активное неприятие вредных привычек и иных форм 

причинения вреда физическому и психическому здоровью; 

7) трудовое воспитание: 

готовность к труду, осознание значимости трудовой деятельности для развития 

личности, общества и государства, обеспечения национальной безопасности; 

готовность к осознанному и ответственному соблюдению требований безопасности в 

процессе трудовой деятельности; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, включая военно-

профессиональную деятельность; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни; 

8) экологическое воспитание: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной среды, осознание глобального характера 

экологических проблем, их роли в обеспечении безопасности личности, общества и 

государства; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе соблюдения 

экологической грамотности и разумного природопользования; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение 

прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий и 

предотвращать их; 

расширение представлений о деятельности экологической направленности. 

- В результате изучения ОБЖ на уровне среднего общего образования у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, 

совместная деятельность. 

- У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно определять актуальные проблемные вопросы безопасности личности, 

общества и государства, обосновывать их приоритет и всесторонне анализировать, 

разрабатывать алгоритмы их возможного решения в различных ситуациях; 

устанавливать существенный признак или основания для обобщения, сравнения и 

классификации событий и явлений в области безопасности жизнедеятельности, выявлять их 

закономерности и противоречия; 

определять цели действий применительно к заданной (смоделированной) ситуации, 

выбирать способы их достижения с учетом самостоятельно выделенных критериев в 

парадигме безопасной жизнедеятельности, оценивать риски возможных последствий для 

реализации риск-ориентированного поведения; 

моделировать объекты (события, явления) в области безопасности личности, общества 

и государства, анализировать их различные состояния для решения познавательных задач, 

переносить приобретенные знания в повседневную жизнь; 

планировать и осуществлять учебные действия в условиях дефицита информации, 

необходимой для решения стоящей задачи; 

развивать творческое мышление при решении ситуационных задач. 

- У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами в области 

безопасности жизнедеятельности; 

владеть видами деятельности по приобретению нового знания, его преобразованию и 
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применению для решения различных учебных задач, в том числе при разработке и защите 

проектных работ; 

анализировать содержание учебных вопросов и заданий и выдвигать новые идеи, 

самостоятельно выбирать оптимальный способ решения задач с учетом установленных 

(обоснованных) критериев; 

раскрывать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между реальным 

(заданным) и наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) в повседневной жизни; 

критически оценивать полученные в ходе решения учебных задач результаты, 

обосновывать предложения по их корректировке в новых условиях; 

характеризовать приобретенные знания и навыки, оценивать возможность их 

реализации в реальных ситуациях; 

использовать знания других предметных областей для решения учебных задач в 

области безопасности жизнедеятельности; переносить приобретенные знания и навыки в 

повседневную жизнь. 

- У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками самостоятельного поиска, сбора, обобщения и анализа различных 

видов информации из источников разных типов при обеспечении условий информационной 

безопасности личности; 

создавать информационные блоки в различных форматах с учетом характера решаемой 

учебной задачи; самостоятельно выбирать оптимальную форму их представления; 

оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие правовым и 

морально-этическим нормам; 

владеть навыками по предотвращению рисков, профилактике угроз и защите от 

опасностей цифровой среды; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в учебном 

процессе с соблюдением требований эргономики, техники безопасности и гигиены. 

- У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

осуществлять в ходе образовательной деятельности безопасную коммуникацию, 

переносить принципы ее организации в повседневную жизнь; 

распознавать вербальные и невербальные средства общения; понимать значение 

социальных знаков; определять признаки деструктивного общения; 

владеть приемами безопасного межличностного и группового общения; безопасно 

действовать по избеганию конфликтных ситуаций; 

аргументированно, логично и ясно излагать свою точку зрения с использованием 

языковых средств. 

- У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

самостоятельно выявлять проблемные вопросы, выбирать оптимальный способ и 

составлять план их решения в конкретных условиях; 

делать осознанный выбор в новой ситуации, аргументировать его; брать 

ответственность за свое решение; 

оценивать приобретенный опыт; 

расширять познания в области безопасности жизнедеятельности на основе личных 

предпочтений и за счет привлечения научно-практических знаний других предметных 

областей; повышать образовательный и культурный уровень. 

- У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, принятия 

себя и других как части регулятивных универсальных учебных действий: 

оценивать образовательные ситуации; предвидеть трудности, которые могут 
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возникнуть при их разрешении; вносить коррективы в свою деятельность; контролировать 

соответствие результатов целям; 

использовать приемы рефлексии для анализа и оценки образовательной ситуации, 

выбора оптимального решения; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства, невозможности контроля 

всего вокруг; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе и оценке образовательной 

ситуации; признавать право на ошибку свою и чужую. 

- У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы в 

конкретной учебной ситуации; 

ставить цели и организовывать совместную деятельность с учетом общих интересов, 

мнений и возможностей каждого участника команды (составлять план, распределять роли, 

принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать процесс и результат совместной 

работы, договариваться о результатах); 

оценивать свой вклад и вклад каждого участника команды в общий результат по 

совместно разработанным критериям; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях; предлагать 

новые идеи, оценивать их с позиции новизны и практической значимости; проявлять 

творчество и разумную инициативу. 

- Предметные результаты освоения программы по ОБЖ на уровне среднего общего 

образования 

- Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся активной 

жизненной позиции, осознанное понимание значимости личного и группового безопасного 

поведения в интересах благополучия и устойчивого развития личности, общества и 

государства. Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблем 

безопасности и способности построения модели индивидуального и группового безопасного 

поведения в повседневной жизни. 

- Предметные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЖ, должны 

обеспечивать: 

1) сформированность представлений о ценности безопасного поведения для личности, 

общества, государства; знание правил безопасного поведения и способов их применения в 

собственном поведении; 

2) сформированность представлений о возможных источниках опасности в различных 

ситуациях (в быту, транспорте, общественных местах, в природной среде, в социуме, в 

цифровой среде); владение основными способами предупреждения опасных и 

экстремальных ситуаций; знание порядка действий в экстремальных и чрезвычайных 

ситуациях; 

3) сформированность представлений о важности соблюдения правил дорожного 

движения всеми участниками движения, правил безопасности на транспорте; знание правил 

безопасного поведения на транспорте, умение применять их на практике; знание о порядке 

действий в опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях на транспорте; 

4) знания о способах безопасного поведения в природной среде, умение применять их 

на практике; знание порядка действий при чрезвычайных ситуациях природного характера; 

сформированность представлений об экологической безопасности, ценности бережного 

отношения к природе, разумного природопользования; 

5) владение основами медицинских знаний: владение приемами оказания первой 
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помощи при неотложных состояниях; знание мер профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний, сохранения психического здоровья; сформированность 

представлений о здоровом образе жизни и его роли в сохранении психического и 

физического здоровья, негативного отношения к вредным привычкам; знания о 

необходимых действиях при чрезвычайных ситуациях биолого-социального характера; 

6) знания основ безопасного, конструктивного общения; умение различать опасные 

явления в социальном взаимодействии, в том числе криминального характера; умение 

предупреждать опасные явления и противодействовать им; сформированность нетерпимости 

к проявлениям насилия в социальном взаимодействии; 

7) знания о способах безопасного поведения в цифровой среде, умение применять их на 

практике; умение распознавать опасности в цифровой среде (в том числе криминального 

характера, опасности вовлечения в деструктивную деятельность) и противодействовать им; 

8) знание основ пожарной безопасности, умение применять их на практике для 

предупреждения пожаров; знать порядок действий при угрозе пожара и пожаре в быту, 

общественных местах, на транспорте, в природной среде; знать права и обязанности граждан 

в области пожарной безопасности; 

9) сформированность представлений об опасности и негативном влиянии на жизнь 

личности, общества, государства экстремизма, терроризма; знание роли государства в 

противодействии терроризму; умение различать приемы вовлечения в экстремистскую и 

террористическую деятельность и противодействовать им; знание порядка действий при 

объявлении разного уровня террористической опасности; знание порядка действий при 

угрозе совершения террористического акта, при совершении террористического акта, при 

проведении контртеррористической операции; 

10) сформированность представлений о роли России в современном мире, угрозах 

военного характера, роли вооруженных сил в обеспечении мира; знание основ обороны 

государства и воинской службы, прав и обязанностей гражданина в области гражданской 

обороны; знание действия при сигналах гражданской обороны; 

11) знание основ государственной политики в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций различного характера; знание задач и основных принципов 

организации Единой системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций, прав и обязанностей гражданина в этой области; 

12) знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; сформированность 

представлений о роли государства, общества и личности в обеспечении безопасности. 

- Достижение результатов освоения программы ОБЖ обеспечивается посредством 

включения в указанную программу предметных результатов освоения модулей ОБЖ. 

- Образовательная организация вправе самостоятельно определять последовательность 

для освоения обучающимися модулей ОБЖ. 

 

Результаты по учебным предметам, курсам по выбору обучающихся, предлагаемые 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе учитывающие 

специфику и возможности организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся 

обеспечивает:  



56 
 

−удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся;  

−общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего общего 

образования;  

−развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы;  

−развитие навыков самообразования и самопроектирования;  

−углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания 

или вида деятельности;  

−совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся.  

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся 

отражают:  

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного 

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

смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных 

способностей, готовности и способности к саморазвитию и профессиональному 

самоопределению;  

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности;  

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения:  

самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, 

эффективному решению (разрешению) проблем, осознанному использованию 

информационных и коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции;  

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования; 5) обеспечение профессиональной ориентации 

обучающихся.  

 

1.2.4.Планируемые результаты при выполнении индивидуального проекта  

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект).  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

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

учебноисследовательской, 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 обучающимся в течение 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.  
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1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования (далее – система оценки) является частью системы 

оценки и управления качеством образования в образовательной организации и служит одним 

из оснований для разработки Положения о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации.   

1.3.1.Общие положения  

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы среднего общего 

образования. Итоговые планируемые результаты детализируются в рабочих программах в 

виде промежуточных планируемых результатов.   

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 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.  

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 муниципального, регионального 

и федерального уровней.  

Результаты процедур оценки результатов деятельности образовательной организации 

обсуждаются на педагогическом совете и являются основанием для принятия решений по 

коррекции текущей образовательной деятельности, по совершенствованию образовательной 

программы образовательной организации и уточнению и/или разработке программы 

развития образовательной организации, а также служат основанием для принятия иных 

необходимых управленческих решений.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем оценки трех 

групп результатов: личностных, предметных, метапредметных (регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий.  

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

представлению и интерпретации результатов.  

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования 

обеспечивается для предметов: Русский язык, Литература, Математика (включая алгебру и 

начала математического анализа, геометрию), Информатика, Биология, Физика, Химия, 

История, Экономика, Право предлагаются результаты двух уровней изучения – базового и 

углубленного.  

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных результатов, в 

целях управления качеством образования возможна при условии использования контекстной 

информации, включающей информацию об особенностях обучающихся, об организации 

образовательной деятельности.  

1.3.2.Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов  

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

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность.  

Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а 

является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности 

школы и образовательных систем разного уровня. Оценка личностных результатов 

образовательной деятельности осуществляется:  

−в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, 

не работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-

педагогической диагностики развития личности;  

−в ходе внутренних мониторингов оценки сформированности отдельных личностных 

результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых в 

образовательной организации; участии в общественной жизни образовательной организации, 

ближайшего социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

ответственности за результаты обучения; способности делать осознанный выбор своей 

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

установках обучающихся, формируемых средствами различных предметов в рамках системы 

общего образования.  

Внутренний мониторинг личностных результатов обучающихся осуществляется:  

− на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности 

учителями-предметниками, классным руководителем, педагогом-психологом, социальным 

педагогом, администрацией школы;  

− при проведении психолого-педагогических диагностик и самодиагностик.  

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

только в виде усредненных, анонимных данных.  

Диагностические методики личностных результатов  

№  Показатели оценивания  Инструменты оценки  

1  Сформированность самооценки  Методика  измерения самооценки Дембо- 

Рубинштейна для подростков  и юношей  

2  Сформированность мотивации учебной 

деятельности  

Опросник «Мотивация к участию социально-

значимой  деятельности  

3  Сформированность основ гражданской 

идентичности  

Диагностика  гражданской  идентичности 

 В.А.Шмакова И.Ю.Махова// 

Уровень   

 сформированности  гражданской  

идентичности М.В.Шакурова  

4  Сформированность внутренней позиции 

обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-  

положительном  отношении 

обучающегося к образовательному 

учреждению   

Методика «Удовлетворенность учащихся 

школьной жизнью»   

5  Знание моральных норм и 

сформированность морально- этических 

суждений  

Методика диагностики личностного роста 

школьников (автор Д.В. Григорьев) 

(модифицированный  вариант)  

Изучение личностного роста школьников и осуществление оценки результатов 

воспитанности школьников проводится классными руководителями не чаще одного раза в 

год.  

Особенности оценки метапредметных результатов  

Формирование метапредметных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. Оценка 

метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 
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результатов освоения ООП СОО, которые представлены в программе развития 

универсальных учебных действий.  

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и 

периодичность оценочных процедур устанавливается решением педагогического совета. 

Инструментарий строится на межпредметной основе, в том числе и для отдельных групп 

предметов (например, для предметов естественно-научного цикла, для предметов социально-

гуманитарного цикла и т. п.). Объектом при оценке метапредметных результатов являются:   

−способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции;  

−способность к сотрудничеству и коммуникации;  

−способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; −способность и готовность к использованию ИКТ в целях 

обучения и развития; −способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  

Формами оценки познавательных учебных действий являются письменные измерительные 

материалы, ИКТ-компетентности – практическая работа с использованием компьютера; 

сформированности регулятивных и коммуникативных учебных действий – наблюдение за 

ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов.  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита индивидуального итогового проекта.  

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 

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

течение двух лет, и должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования 

или разработанного проекта.  

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках 

одного или нескольких учебных предметов в любой избранной области деятельности 

(познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-

творческой, иной).  

Выполнение индивидуального итогового проекта является обязательным для каждого 

обучающегося. Итогом работы по проекту является его защита.  

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта, а также критерии оценки проектной работы регулируются Положением об 

индивидуальном проекте  обучающихся 10-11 классов.  

Защита проекта осуществляется в процессе деятельности специально организованной 

комиссии образовательной организации или на школьной конференции.   

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 

фиксируются в оценочном листе, который включается в соответствующий раздел портфолио 

ученика.   

В соответствии с принятой системой оценки выделяются четыре уровня сформированности 

навыков проектной деятельности: низкий, базовый, повышенный и творческий.   

В оценке индивидуального итогового проекта выделены следующие направления и 

критерии.  

Проектная работа.   

 

1 Защита осуществляется на ежегодной научно-практической конференции. 

2 Результаты выполнения проекта оцениваются при предъявлении следующих материалов: 

• папка-скоросшиватель с текстом проектной работы; 

• презентация обучающегося; 

• рецензия руководителя проекта; 

• продукт проекта. 
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3 Место защиты ИИП – общеобразовательная организация (далее – ОО). 

4 Сроки защиты определяются ОО с учетом численности обучающихся. 

5 ОО создаёт школьную аттестационную комиссию (ШАК). Комиссия состоит из 3 

человек, в состав которой могут входить представители администрации, классный 

руководитель, руководители методических объединений. Состав комиссии определяется 

с учётом предметных областей итоговых индивидуальных проектов. 

6 В рамках защиты ШАК заслушивает публичное выступление (презентацию), знакомится 

с представленным продуктом с краткой пояснительной запиской и отзывом руководителя 

(возможен вариант предварительного ознакомления с описанием проекта и отзывом 

руководителя), осуществляет оценивание предоставленных материалов. 

7 Независимо от формы представления результата защита ИИП происходит публично: 

• доклад (не более 5 минут), 

• ответы на вопросы по теме проекта 2-3 минуты. 

8 ОО организует в дополнительные сроки защиту ИИП для детей с особыми 

возможностями здоровья, детей, отсутствовавших в основной срок защиты. 

9 В случае получения низких результатов, соответствующих уровню 

«неудовлетворительно», ОО определяет условия и сроки повторной защиты. 

 

Критерии оценки проектной работы: 

 

Для оценивания проектной работы педагог руководствуется уровневым подходом 

сформированности навыков проектной деятельности. 

Вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на основе 

оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, 

отзыва, презентации) по каждому из четырёх критериев. 

 

Содержательное описание каждого критерия 

 

Базовый (1 балл) 

Повышенный (2-3 балла) 

Самостоятельное приобретение знаний и решение проблем 

Способность поставить проблему и выбрать способы её решения, найти и 

обработать информацию, формулировать выводы и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, 

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

Работа в целом свидетельствует о способности самостоятельно с опорой на помощь 

руководителя ставить проблему и находить пути её решения; продемонстрирована 

способность приобретать новые знания и/или осваивать новые способы действий, достигать 

более глубокого понимания изученного (Базовый (1 балл) 

Работа в целом свидетельствует о способности самостоятельно ставить проблему и 

находить пути её решения; продемонстрировано свободное владение логическими 

операциями, навыками критического мышления, умение самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована способность на этой основе приобретать новые знания и/или осваивать 

новые способы действий, достигать более глубокого понимания проблемы (Повышенный (2-

3 балла) 

 

Знание предмета 

Умение раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

Продемонстрировано понимание содержания выполненной работы. В работе и в 

ответах на вопросы по содержанию работы отсутствуют грубые ошибки (Базовый (1 балл) 
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Продемонстрировано свободное владение предметом проектной деятельности. 

Ошибки отсутствуют (Повышенный (2-3 балла) 

 

Регулятивные действия 

Умение самостоятельно планировать и управлять своей познавательной 

деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, 

осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

Продемонстрированы навыки определения темы и планирования работы. 

Работа доведена до конца и представлена комиссии; 

некоторые этапы выполнялись под контролем и при поддержке руководителя. При 

этом проявляются отдельные элементы самооценки и самоконтроля обучающегося (Базовый 

(1 балл) 

Работа тщательно спланирована и последовательно реализована, своевременно 

пройдены все необходимые этапы обсуждения и представления. 

Контроль и коррекция осуществлялись самостоятельно (Повышенный (2-3 балла) 

 

 

Коммуникация 

Умение ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её 

результаты, аргументировано ответить на вопросы. 

Продемонстрированы навыки оформления проектной работы и пояснительной 

записки, а также подготовки простой презентации. Автор отвечает на вопросы Базовый (1 

балл) 

Тема ясно определена и пояснена. Текст/сообщение хорошо структурированы. Все 

мысли выражены ясно, логично, последовательно, аргументировано. Работа/сообщение 

вызывает интерес. Автор свободно отвечает на вопросы (Повышенный (2-3 балла) 

 

Полученные баллы переводятся в оценку в соответствии с таблицей. 

Критерии оценки содержания проекта: 

№ Критерий Оценка (в баллах) 

1. Тип работы 1 - реферативная работа, 

2 - работа носит исследовательский характер 

2. Использование     

научных фактов и 

данных 

1  - используются широко известные научные данные, 

2  - используются уникальные научные данные 

3. Использование  

знаний вне     

школьной про-

граммы 

1  - использованы знания школьной программы, 

2 - использованы знания за рамками школьной программы 

4. Качество 

исследования 

1  - результаты могут быть доложены на школьной 

конференции, 

2 - результаты могут быть доложены на районной 

конференции, 

3  - результаты могут быть доложены на региональной 

конференции 

5. Структура       

проекта: введение,    

постановка 

проблемы,      

решение, выводы 

0 - в работе плохо просматривается структура,  

1  -   в   работе   присутствует   большинство структурных 

элементов, 

2 - работа четко структурирована 

6. Оригинальность и 1 - тема традиционна, 
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новизна темы 2 - работа строится вокруг новой темы и новых идей                                                             

7. Владение автором 

терминологическим 

аппаратом 

1 - автор владеет базовым аппаратом, 

2 - автор свободно оперирует базовым аппаратом в беседе 

8. 

 

Качество   

оформления работы 

1 - работа оформлена аккуратно, но без «изысков», описание 

непонятно, есть ошибки, 

2  - работа оформлена аккуратно, описание четко, понятно, 

грамотно, 

3  - работа оформлена изобретательно, применены  приемы  и  

средства,  повышающие презентабельность работы, описание 

четко, понятно, грамотно  

 

 Критерии оценки защиты проекта: 

 

№ Критерий Оценка (в баллах) 

1. Качество доклада 1 - доклад зачитывает, 

2  - доклад рассказывает, но не объяснена суть работы, 

3  - доклад рассказывает, суть работы объяснена, 

4 - кроме хорошего доклада владеет иллюстративным 

материалом, 

5 - доклад производит очень хорошее впечатление 

2. Качество   ответов   

на вопросы 

1  - не может четко ответить на большинство вопросов, 

2 - отвечает на большинство вопросов, 

3 - отвечает на все вопросы убедительно, аргументировано 

3. Использование 

демон-

страционного 

материала 

1 - представленный демонстрационный материал не 

используется в докладе, 

2 - представленный демонстрационный материал используется 

в докладе, 

3 - представленный демонстрационный материал используется 

в докладе, информативен, автор свободно в нем ориентируется 

4. Оформление   

демонст-

рационного 

материала 

1  - представлен плохо оформленный демонстрационный 

материал, 

2  - демонстрационный    материал    хорошо оформлен, но есть 

отдельные претензии, 

3  -  к демонстрационному материалу нет претензий                                                                 

 

Классный руководитель обучающегося на основании протокола защиты ИИП выставляет 

оценку в графу «Индивидуальный проект» в классном журнале.  

 

 

10. Требования к оформлению индивидуального итогового проекта (ИИП) 

 

Структура ИИП: 

• Титульный лист (название ОО, тема проекта, ФИО руководителя 

проекта, ФИО ученика, класс, допуск к защите, город, год). 

• Оглавление; 

• Описание проекта – 3-5 страниц: актуальность, проблема, цель, 

назначение проекта (для учебно-исследовательской работы – выдвинута гипотеза). 

• Краткое описание хода работы и полученных результатов над ИИП. 

• Список использованных источников (если это требует тема проекта). 

 Технические требования к ИИП: 
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• Текст: выравнивание по ширине, шрифт Times New Roman, 14 пт, интервал 

одинарный, отступ первой строки 1,25; 

• Поля: левое 3 см, правое 1,5 см, верхнее 2 см, нижнее 2 см.; 

• Нумерация страниц: снизу, по центру. На титульном листе не ставится; 

• Рисунки, фото, схемы, графики, диаграммы: шрифт Times New Roman, 12 пт. 

Должны иметь сплошную нумерацию и названия (под рисунком по центру). На все рисунки 

должны быть указания в тексте; 

• Таблицы: слова «Таблица N», где N - номер таблицы, следует помещать над 

таблицей справа; 

• Список использованных источников и литературы должен быть оформлен в 

алфавитном порядке в соответствии с правилами, указанными в Приказе Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 апреля 2008 года № 95-ст «Об 

утверждении национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу». Библиографическая 

ссылка. Общие требования и правила составления»; и ГОСТ 7.1-2003. № 332-ст 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления», введенным Постановлением Госстандарта РФ от 25 ноября 2003 года. 

Формы представления результатов: 

• Письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчёты о проведённых исследованиях, в том числе социальных, 

стендовый доклад и др.); 

• Художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

ИЗО, экранных искусств и др.), представленная в виде прозаического или 

стихотворного произведения и др., компьютерная презентация; 

• Материальный объект, макет, конструкторское изделие и др.; 

• Отчётные материалы могут содержать тексты, материальные объекты и 

др. 

 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы 

(плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 

 

Проектная работа оформляется в папке-скоросшивателе с прозрачными файлами и хранится 

в школе в течение одного года. 

При оценке индивидуального проекта используется аналитический подход к описанию 

результатов, согласно которому по каждому из предложенных критериев вводятся 

количественные показатели, характеризующие полноту проявления навыков проектной 

деятельности.   Уровень оценки сформированности  проектной деятельности  

 

Особенности оценки предметных результатов  

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей 

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

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга.  

Оценка достижения предметных результатов регламентируется Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, которое утверждается педагогическим советом образовательной организации 

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

 

 

1.3.3.Организация и содержание оценочных процедур  

Текущий контроль  
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Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка образовательных 

(учебных) результатов учащихся, которая проводится педагогом в  соответствии с 

образовательной программой в целях: определения степени освоения образовательной 

программы; оценки соответствия результатов освоения образовательных программ 

требованиям государственных образовательных стандартов.  

Периодичность и формы текущего контроля успеваемости учащихся определяются учителем 

в соответствии с авторской программой и образовательной программой Гимназии.  

Текущий контроль осуществляется по 4-бальной шкале оценивания (2, 3, 4, 5)  по учебным 

предметам обязательной части учебного плана, безотметочно - в части формируемой 

участниками образовательных отношений, в том числе по курсам внеурочной деятельности.  

Формами текущего контроля являются устный ответ, контрольная работа, самостоятельная 

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

зачет, письменные работы практической части программы по предмету (лабораторные, 

практические), домашние работы, проекты.  Данные виды работ оцениваются по 4-бальной 

шкале в соответствии с критериями оценивания, зафиксированными в Положении о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. Результаты текущего контроля фиксируются в классных электронных 

журналах.  

Промежуточная аттестация  

Промежуточная аттестация – это внутренняя оценка результатов освоения учащимися 

образовательной программы. Промежуточная аттестация проводится с целью:  

−объективного установления фактического уровня освоения образовательной программы и 

достижения результатов освоения образовательной программы;  

−соотнесения достигнутого  уровня с требованиями государственных образовательных 

стандартов;  

−оценки достижений конкретного учащегося, позволяющей выявить пробелы в освоении им 

образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося в 

осуществлении образовательной деятельности,  

−оценки динамики индивидуальных образовательных достижений.  

Периодичность и формы промежуточной аттестации. Периодичность и формы 

промежуточной аттестации: учебное полугодие (полугодовая промежуточная аттестация); 

учебный год (годовая промежуточная аттестация). Промежуточная аттестация проводится по 

каждому учебному предмету, курсу, в том числе курсам внеурочной деятельности.  

Механизм осуществления промежуточной аттестации  

Полугодовая промежуточная аттестация по учебным предметам проводится на основе 

результатов текущего контроля и представляет собой среднее арифметическое результатов 

текущего контроля отметок  за контрольные работы, которые есть в авторских программах. 

Округление результата проводится по правилам математического округления.  

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов полугодовых 

промежуточных аттестаций, и представляет собой: результат полугодовой аттестации в 

случае, если учебный предмет, курс осваивался обучающимся в срок одного полугодия; 
среднее арифметическое результатов полугодовых аттестаций в случае, если учебный 

предмет, курс осваивался обучающимся в течение года. Округление результата проводится 

по правилам математического округления.  

Формы промежуточной аттестации предметных кусов: зачет/ незачет. Промежуточная 

аттестация по предметным курсам осуществляется по итогам полугодия и года на основе 

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

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

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

Полугодовая промежуточная аттестация учащихся в рамках внеурочной деятельности не 

предусмотрена. Годовая промежуточная аттестация по курсам внеурочной деятельности 
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предусматривает индивидуальную оценку результатов внеурочной деятельности каждого 

обучающегося на основе представления коллективного результата группы обучающихся в 

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

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

творческой презентации, творческого отчѐта, ученической конференции и пр.  

Для оценки эффективности деятельности ОО по направлениям внеурочной деятельности 

могут быть использованы:  

−карта достижений, в которую вносятся индивидуальные результаты обучающихся по 

направлениям;  

−карта развития метапредметных результатов (заполняется педагогом в конце  учебного года 

и позволяет определить уровень формирования метапредметных результатов);  

−самооценка обучающихся: рефлексивные карты курса внеурочной деятельности, класса, 

обучающегося;  −педагогический мониторинг;  

−анкетирование;  

−карта защиты проекта и оценка проекта; −наблюдение.  

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной программой 

(календарный учебный график).  

Государственная итоговая аттестация  

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

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

завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего образования. 

Порядок проведения ГИА, в том числе в форме единого государственного экзамена, 

устанавливается Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации.  

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

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием 

тем, билетов и т.д. (государственный выпускной экзамен – ГВЭ).  

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

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

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

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ проводится 

по обязательным предметам (русский язык, математика, иностранный язык) и предметам по 

выбору обучающихся.   

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы разрабатываются на 

основании планируемых результатов обучения для углубленного уровня изучения предмета. 

При этом минимальная граница, свидетельствующая о достижении требований ФГОС СОО, 

которые включают в качестве составной части планируемые результаты для базового уровня 

изучения предмета,  устанавливается исходя из планируемых результатов блока «Выпускник 

научится» для базового уровня изучения предмета.   

Итоговая оценка  

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов внутренней и 

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

внутренней оценки относятся результаты по предмету.   

Итоговые оценки по предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию, 

выставляются на основе годовой отметки.  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования. Защита проекта 
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осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии 

образовательной организации или на школьной конференции.   

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

правилами математического округления, которые определяются как среднее арифметическое 

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

минимальный порог по двум обязательным предметам – русскому языку и математике 

(включая алгебру и начала математического анализа, геометрию), иностранному языку, то 

ему  выдается справка.   

 

 

2. Содержательный раздел. 

 
 2.1. Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности.  

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности 

разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы с учетом программ, включенных в ее структуру.  

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат:  

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  

2) содержание учебного предмета, курса;  

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы.  

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат:  

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;  

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности;  

3) тематическое планирование.  

 

Предметная область «Русский язык и литература» 10-11 классы 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Русский язык" 
(базовый уровень). 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Русский язык" (предметная 

область "Русский язык и литература") (далее соответственно - программа по русскому языку, 

русский язык) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по русскому языку. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения русского языка, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению обучающимися; место в 

структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению 

планируемых результатов и к структуре тематического планирования. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования. 

Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных учебных 

действий - познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно 

формировать средствами русского языка с учетом возрастных особенностей обучающихся на 

уровне среднего общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку включают 

личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднего 

общего образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год 

обучения. 

 

Пояснительная записка. 
- Программа по русскому языку на уровне среднего общего образования разработана с 
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целью оказания методической помощи учителю русского языка в создании рабочей 

программы по учебному предмету, ориентированной на современные тенденции в школьном 

образовании и активные методики обучения. 

- Программа по русскому языку позволит учителю: 

реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы к 

достижению личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

сформулированных в ФГОС СОО; 

определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание 

русского языка по годам обучения в соответствии с ФГОС СОО; 

разработать календарно-тематическое планирование с учетом особенностей 

конкретного класса. 

- Русский язык - государственный язык Российской Федерации, язык 

межнационального общения народов России, национальный язык русского народа. Как 

государственный язык и язык межнационального общения русский язык является средством 

коммуникации всех народов Российской Федерации, основой их социально-экономической, 

культурной и духовной консолидации. 

Изучение русского языка способствует усвоению обучающимися традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей, воспитанию нравственности, любви к Родине, 

ценностного отношения к русскому языку, формированию интереса и уважения к языкам и 

культурам народов России и мира, развитию эмоционального интеллекта, способности 

понимать и уважать мнение других людей. 

Русский язык, обеспечивая коммуникативное развитие обучающихся, является в 

образовательной организации не только предметом изучения, но и средством овладения 

другими учебными дисциплинами в сфере гуманитарных, естественных, математических и 

других наук. Владение русским языком оказывает непосредственное воздействие на качество 

усвоения других школьных предметов, на процессы формирования универсальных 

интеллектуальных умений, навыков самоорганизации и самоконтроля. 

Свободное владение русским языком является основой социализации личности, 

способной к успешному речевому взаимодействию и социальному сотрудничеству в 

повседневной и профессиональной деятельности в условиях многонационального 

государства. 

- Программа по русскому языку реализуется на уровне среднего общего образования, 

когда на предыдущем уровне общего образования освоены основные теоретические знания о 

языке и речи, сформированы соответствующие умения и навыки, направлена в большей 

степени на совершенствование умений эффективно пользоваться русским языком в разных 

условиях общения, повышение речевой культуры старшеклассников, совершенствование их 

опыта речевого общения, развитие коммуникативных умений в разных сферах 

функционирования языка. 

Системообразующей доминантой содержания программы по русскому языку является 

направленность на полноценное овладение культурой речи во всех ее аспектах 

(нормативном, коммуникативном и этическом), на развитие и совершенствование 

коммуникативных умений и навыков в учебно-научной, официально-деловой, социально-

бытовой, социально-культурной сферах общения; на формирование готовности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию в учебной и практической деятельности. 

Важнейшей составляющей изучения русского языка на базовом уровне являются 

элементы содержания, ориентированные на формирование и развитие функциональной 

(читательской) грамотности обучающихся - способности свободно использовать навыки 

чтения с целью извлечения информации из текстов разных форматов (гипертексты, графика, 

инфографика и другие) для их понимания, сжатия, трансформации, интерпретации и 

использования в практической деятельности. 

В соответствии с принципом преемственности изучение русского языка на уровне 

среднего общего образования основывается на тех знаниях и компетенциях, которые 
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сформированы на начальном и основном уровнях общего образования, и предусматривает 

систематизацию знаний о языке как системе, его основных единицах и уровнях; знаний о 

тексте, включая тексты новых форматов (гипертексты, графика, инфографика и другие). 

- В содержании программы по русскому языку выделяются три сквозные линии: "Язык 

и речь. Культура речи", "Речь. Речевое общение. Текст", "Функциональная стилистика. 

Культура речи". 

Изучение русского языка на базовом уровне обеспечивает общекультурный уровень 

молодого человека, способного к продолжению обучения в системе среднего 

профессионального и высшего образования. 

- Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения к 

русскому языку как государственному языку Российской Федерации и языку 

межнационального общения на основе расширения представлений о функциях русского 

языка в России и мире; 

о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 

многонационального народа России; о взаимосвязи языка и культуры, языка и истории, 

языка и личности; об отражении в русском языке традиционных российских духовно-

нравственных ценностей; формирование ценностного отношения к русскому языку; 

овладение русским языком как инструментом личностного развития и формирования 

социальных взаимоотношений; понимание роли русского языка в развитии ключевых 

компетенций, необходимых для успешной самореализации, для овладения будущей 

профессией, самообразования и социализации; 

совершенствование устной и письменной речевой культуры на основе овладения 

основными понятиями культуры речи и функциональной стилистики, формирование 

навыков нормативного употребления языковых единиц и расширение круга используемых 

языковых средств; совершенствование коммуникативных умений в разных сферах общения, 

способности к самоанализу и самооценке на основе наблюдений за речью; 

развитие функциональной грамотности: совершенствование умений текстовой 

деятельности, анализа текста с точки зрения явной и скрытой (подтекстовой), основной и 

дополнительной информации; развитие умений чтения текстов разных форматов 

(гипертексты, графика, инфографика и другие); совершенствование умений 

трансформировать, интерпретировать тексты и использовать полученную информацию в 

практической деятельности; 

обобщение знаний о языке как системе, об основных правилах орфографии и 

пунктуации, об изобразительно-выразительных средствах русского языка; 

совершенствование умений анализировать языковые единицы разных уровней, умений 

применять правила орфографии и пунктуации, умений определять изобразительно-

выразительные средства языка в тексте; 

обеспечение поддержки русского языка как языка государствообразующего народа, 

недопущения использования нецензурной лексики и противодействия излишнему 

использованию иностранной лексики  

- Общее число часов, рекомендованных для изучения русского языка, - 136 часов: в 10 

классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 11 классе - 68 часа (2 часа в неделю). 

 

Содержание обучения в 10 классе. 
Общие сведения о языке. 

Язык как знаковая система. Основные функции языка. 

Лингвистика как наука. 

Язык и культура. 

Русский язык - государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения, национальный язык русского народа, один из мировых языков. 

Формы существования русского национального языка. Литературный язык, 
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просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго. Роль 

литературного языка в обществе. 

Язык и речь. Культура речи. 

Система языка. Культура речи. 

Система языка, ее устройство, функционирование. 

Культура речи как раздел лингвистики. 

Языковая норма, ее основные признаки и функции. 

Виды языковых норм: орфоэпические (произносительные и акцентологические), 

лексические, словообразовательные, грамматические (морфологические и синтаксические). 

Орфографические и пунктуационные правила (обзор, общее представление). Стилистические 

нормы современного русского литературного языка (общее представление). 

Качества хорошей речи. 

Основные виды словарей (обзор). Толковый словарь. Словарь омонимов. Словарь 

иностранных слов. Словарь синонимов. Словарь антонимов. Словарь паронимов. 

Этимологический словарь. Диалектный словарь. Фразеологический словарь. 

Словообразовательный словарь. Орфографический словарь. Орфоэпический словарь. 

Словарь грамматических трудностей. Комплексный словарь. 

Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы. 

Фонетика и орфоэпия как разделы лингвистики (повторение, обобщение). 

Фонетический анализ слова. Изобразительно-выразительные средства фонетики (повторение, 

обобщение). 

Основные нормы современного литературного произношения: произношение 

безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных. Произношение 

некоторых грамматических форм. Особенности произношения иноязычных слов. Нормы 

ударения в современном литературном русском языке. 

Лексикология и фразеология. Лексические нормы. 

Лексикология и фразеология как разделы лингвистики (повторение, обобщение). 

Лексический анализ слова. Изобразительно-выразительные средства лексики: эпитет, 

метафора, метонимия, олицетворение, гипербола, сравнение (повторение, обобщение). 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Многозначные слова и омонимы, их употребление. Синонимы, антонимы, паронимы и их 

употребление. Иноязычные слова и их употребление. Лексическая сочетаемость. Тавтология. 

Плеоназм. 

Функционально-стилистическая окраска слова. Лексика общеупотребительная, 

разговорная и книжная. Особенности употребления. 

Экспрессивно-стилистическая окраска слова. Лексика нейтральная, высокая, 

сниженная. Эмоционально-оценочная окраска слова (неодобрительное, ласкательное, 

шутливое и другое). Особенности употребления. 

Фразеология русского языка (повторение, обобщение). Крылатые слова. 

Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы. 

Морфемика и словообразование как разделы лингвистики (повторение, обобщение). 

Морфемный и словообразовательный анализ слова. Словообразовательные трудности 

(обзор). Особенности употребления сложносокращенных слов (аббревиатур). 

Морфология. Морфологические нормы. 

Морфология как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Морфологический 

анализ слова. Особенности употребления в тексте слов разных частей речи. 

Морфологические нормы современного русского литературного языка (общее 

представление). 

Основные нормы употребления имен существительных: форм рода, числа, падежа. 

Основные нормы употребления имен прилагательных: форм степеней сравнения, 

краткой формы. 

Основные нормы употребления количественных, порядковых и собирательных 
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числительных. 

Основные нормы употребления местоимений: формы 3-го лица личных местоимений, 

возвратного местоимения себя. 

Основные нормы употребления глаголов: некоторых личных форм (типа победить, 

убедить, выздороветь), возвратных и невозвратных глаголов; образования некоторых 

глагольных форм: форм прошедшего времени с суффиксом - ну-, форм повелительного 

наклонения. 

Орфография. Основные правила орфографии. 

. Орфография как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Принципы и разделы 

русской орфографии. Правописание морфем; слитные, дефисные и раздельные написания; 

употребление прописных и строчных букв; правила переноса слов; правила графического 

сокращения слов. 

Орфографические правила. Правописание гласных в корне. 

Употребление разделительных ъ и ь. 

Правописание приставок. Буквы ы - и после приставок. 

Правописание суффиксов. 

Правописание н и нн в словах различных частей речи. 

Правописание не и ни. 

Правописание окончаний имен существительных, имен прилагательных и глаголов. 

Слитное, дефисное и раздельное написание слов. 

Речь. Речевое общение. 

Речь как деятельность. Виды речевой деятельности (повторение, обобщение). 

Речевое общение и его виды. Основные сферы речевого общения. Речевая ситуация и ее 

компоненты (адресант и адресат; мотивы и цели, предмет и тема речи; условия общения). 

Речевой этикет. Основные функции речевого этикета (установление и поддержание 

контакта, демонстрация доброжелательности и вежливости, уважительного отношения 

говорящего к партнеру и другие). Устойчивые формулы русского речевого этикета 

применительно к различным ситуациям официального/неофициального общения, статусу 

адресанта/адресата и другим. 

Публичное выступление и его особенности. Тема, цель, основной тезис (основная 

мысль), план и композиция публичного выступления. Виды аргументации. Выбор языковых 

средств оформления публичного выступления с учетом его цели, особенностей адресата, 

ситуации общения. 

Текст. Информационно-смысловая переработка текста. 

Текст, его основные признаки (повторение, обобщение). 

Логико-смысловые отношения между предложениями в тексте (общее представление). 

Информативность текста. Виды информации в тексте. Информационносмысловая 

переработка прочитанного и прослушанного текста, включая гипертекст, графику, 

инфографику и другие. 

План. Тезисы. Конспект. Реферат. Аннотация. Отзыв. Рецензия. 

 

Содержание обучения в 11 классе. 
Общие сведения о языке. 

Культура речи в экологическом аспекте. Экология как наука, экология языка (общее 

представление). Проблемы речевой культуры в современном обществе (стилистические 

изменения в лексике, огрубление обиходно-разговорной речи, неоправданное употребление 

иноязычных заимствований и другое) (обзор). 

Язык и речь. Культура речи. 

Синтаксис. Синтаксические нормы. 

Синтаксис как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Синтаксический анализ 

словосочетания и предложения. 

Изобразительно-выразительные средства синтаксиса. Синтаксический параллелизм, 
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парцелляция, вопросно-ответная форма изложения, градация, инверсия, лексический повтор, 

анафора, эпифора, антитеза; риторический вопрос, риторическое восклицание, риторическое 

обращение; многосоюзие, бессоюзие. 

Синтаксические нормы. Порядок слов в предложении. Основные нормы согласования 

сказуемого с подлежащим, в состав которого входят слова множество, ряд, большинство, 

меньшинство; с подлежащим, выраженным количественно-именным сочетанием (двадцать 

лет, пять человек); имеющим в своем составе числительные, оканчивающиеся на один; 

имеющим в своем составе числительные два, три, четыре или числительное, 

оканчивающееся на два, три, четыре. Согласование сказуемого с подлежащим, имеющим при 

себе приложение (типа диван-кровать, озеро Байкал). Согласование сказуемого с 

подлежащим, выраженным аббревиатурой, заимствованным несклоняемым 

существительным. 

Основные нормы управления: правильный выбор падежной или предложнопадежной 

формы управляемого слова. 

Основные нормы употребления однородных членов предложения. 

Основные нормы употребления причастных и деепричастных оборотов. 

Основные нормы построения сложных предложений. 

Пунктуация. Основные правила пунктуации. 

Пунктуация как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Пунктуационный анализ 

предложения. 

Разделы русской пунктуации и система правил, включенных в каждый из них: знаки 

препинания в конце предложений; знаки препинания внутри простого предложения; знаки 

препинания между частями сложного предложения; знаки препинания при передаче чужой 

речи. Сочетание знаков препинания. 

Знаки препинания и их функции. Знаки препинания между подлежащим и сказуемым. 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Знаки препинания при обособлении. 

Знаки препинания в предложениях с вводными конструкциями, обращениями, 

междометиями. 

Знаки препинания в сложном предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. 

Знаки препинания при передаче чужой речи. 

Функциональная стилистика. Культура речи. 

Функциональная стилистика как раздел лингвистики. Стилистическая норма 

(повторение, обобщение). 

Разговорная речь, сферы ее использования, назначение. Основные признаки 

разговорной речи: неофициальность, экспрессивность, неподготовленность, 

преимущественно диалогическая форма. Фонетические, интонационные, лексические, 

морфологические, синтаксические особенности разговорной речи. Основные жанры 

разговорной речи: устный рассказ, беседа, спор и другие (обзор). 

Научный стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки научного 

стиля: отвлеченность, логичность, точность, объективность. Лексические, морфологические, 

синтаксические особенности научного стиля. Основные подстили научного стиля. Основные 

жанры научного стиля: монография, диссертация, научная статья, реферат, словарь, 

справочник, учебник и учебное пособие, лекция, доклад и другие (обзор). 

Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки 

официально-делового стиля: точность, стандартизированность, стереотипность. 

Лексические, морфологические, синтаксические особенности официально-делового стиля. 

Основные жанры официально-делового стиля: закон, устав, приказ; расписка, заявление, 

доверенность; автобиография, характеристика, резюме и другие (обзор). 

Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки 

публицистического стиля: экспрессивность, призывность, оценочность. Лексические, 
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морфологические, синтаксические особенности публицистического стиля. Основные жанры 

публицистического стиля: заметка, статья, репортаж, очерк, эссе, интервью (обзор). 

Язык художественной литературы и его отличие от других функциональных 

разновидностей языка (повторение, обобщение). Основные признаки художественной речи: 

образность, широкое использование изобразительно-выразительных средств, языковых 

средств других функциональных разновидностей языка. 

 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку на 
уровне среднего общего образования. 

Личностные результаты освоения программы по русскому языку на уровне среднего 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности, патриотизма, гражданственности; уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Г ероев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и людям 

старшего поколения; взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

- В результате изучения русского языка на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отраженными в 

текстах литературных произведений, написанных на русском языке; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями 

и назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

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

свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

наследию, памятникам, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, традициям 

народов России; достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; 

идейная убежденность, готовность к служению Отечеству и его защите, 

ответственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, норм этичного поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 
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принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

4) эстетического воспитания: 

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

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного, в том числе словесного, 

творчества; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 

творческой личности, в том числе при выполнении творческих работ по русскому языку; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 

своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью; 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно осуществлять такую 

деятельность, в том числе в процессе изучения русского языка; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе к 

деятельности филологов, журналистов, писателей; умение совершать осознанный выбор 

будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни; 

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение 

прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий и 

предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего 

осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познания мира; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять 

учебноисследовательскую и проектную деятельность, в том числе по русскому языку, 

индивидуально и в группе. 

- В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы 

по русскому языку у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, 

предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, 
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использовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния, видеть 

направление развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за 

свое поведение, способность проявлять гибкость и адаптироваться к эмоциональным 

изменениям, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

эмпатии, включающей способность сочувствовать и сопереживать, понимать 

эмоциональное состояние других людей и учитывать его при осуществлении коммуникации; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, заботиться о них, проявлять к ним интерес и разрешать конфликты с учетом 

собственного речевого и читательского опыта. 

- В результате изучения русского языка на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

- У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее 

всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основание для сравнения, классификации и 

обобщения языковых единиц, языковых явлений и процессов, текстов различных 

функциональных разновидностей языка, функциональносмысловых типов, жанров; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия языковых явлений, данных в наблюдении; 

разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать риски и соответствие результатов целям; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по русскому 

языку; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с учетом 

собственного речевого и читательского опыта. 

- У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, в том числе в 

контексте изучения учебного предмета "Русский язык", способностью и готовностью к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

владеть разными видами деятельности по получению нового знания, в том числе по 

русскому языку; его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных 

ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов; 

формировать научный тип мышления, владеть научной, в том числе лингвистической, 

терминологией, общенаучными ключевыми понятиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

разнообразных жизненных ситуациях; 

выявлять и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу, задавать параметры и 

критерии ее решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, приобретенному опыту; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 



75 
 

уметь переносить знания в практическую область жизнедеятельности, освоенные 

средства и способы действия - в профессиональную среду; 

выдвигать новые идеи, оригинальные подходы, предлагать альтернативные способы 

решения проблем. 

- У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения информации, в том числе лингвистической, из источников 

разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и 

интерпретацию информации различных видов и форм представления; 

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и ее целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации (презентация, 

таблица, схема и другие); 

оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие правовым и 

морально-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий при 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

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

этических норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования 

информационной безопасности. 

- У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

осуществлять коммуникацию во всех сферах жизни; 

пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести 

диалог; 

развернуто, логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать свое мнение, 

строить высказывание. 

- У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор, уметь аргументировать его, брать ответственность за 

результаты выбора; 

оценивать приобретенный опыт; 

стремиться к формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знания; постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

- У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, принятия 

себя и других как части регулятивных универсальных учебных действий: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их оснований и результатов; использовать приемы рефлексии для 

оценки ситуации, выбора верного решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решение по их снижению; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности; 
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признавать свое право и право других на ошибку; 

развивать способность видеть мир с позиции другого человека. 

- У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия 

по их достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений 

участников, обсуждать результаты совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общий 

результат по разработанным критериям; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 

практической значимости; проявлять творческие способности и воображение, быть 

инициативным. 

К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

Общие сведения о языке. 

Иметь представление о языке как знаковой системе, об основных функциях языка; о 

лингвистике как науке. 

Опознавать лексику с национально-культурным компонентом значения; лексику, 

отражающую традиционные российские духовно-нравственные ценности в художественных 

текстах и публицистике; объяснять значения данных лексических единиц с помощью 

лингвистических словарей (толковых, этимологических и других); комментировать 

фразеологизмы с точки зрения отражения в них истории и культуры народа (в рамках 

изученного). 

Понимать и уметь комментировать функции русского языка как государственного 

языка Российской Федерации и языка межнационального общения народов России, одного 

из мировых языков (с опорой на статью 68 Конституции Российской Федерации, 

Федеральный закон от 1 июня 2005 г. N 53-ФЗ "О государственном языке Российской 

Федерации" <18>, Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. N 1807-1 "О языках 

народов Российской Федерации" <19>). 

 

Различать формы существования русского языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго), знать и характеризовать 

признаки литературного языка и его роль в обществе; использовать эти знания в речевой 

практике. 

Язык и речь. Культура речи. 

Иметь представление о русском языке как системе, знать основные единицы и уровни 

языковой системы, анализировать языковые единицы разных уровней языковой системы. 

Иметь представление о культуре речи как разделе лингвистики. 

Комментировать нормативный, коммуникативный и этический аспекты культуры речи, 

приводить соответствующие примеры. 

Анализировать речевые высказывания с точки зрения коммуникативной 

целесообразности, уместности, точности, ясности, выразительности, соответствия нормам 

современного русского литературного языка. 

Иметь представление о языковой норме, ее видах. 

Использовать словари русского языка в учебной деятельности. 

Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы. 

Выполнять фонетический анализ слова. 

Определять изобразительно-выразительные средства фонетики в тексте. 

Анализировать и характеризовать особенности произношения безударных гласных 

звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных, некоторых грамматических форм, 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=2875&date=10.01.2023&dst=8&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=383470&date=10.01.2023
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=387118&date=10.01.2023
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иноязычных слов. 

Анализировать и характеризовать речевые высказывания (в том числе собственные) с 

точки зрения соблюдения орфоэпических и акцентологических норм современного русского 

литературного языка. 

Соблюдать основные произносительные и акцентологические нормы современного 

русского литературного языка. 

Использовать орфоэпический словарь. 

Лексикология и фразеология. Лексические нормы. 

Выполнять лексический анализ слова. 

Определять изобразительно-выразительные средства лексики. 

Анализировать и характеризовать высказывания (в том числе собственные) с точки 

зрения соблюдения лексических норм современного русского литературного языка. 

Соблюдать лексические нормы. 

Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения уместности использования 

стилистически окрашенной и эмоционально-экспрессивной лексики. 

Использовать толковый словарь, словари синонимов, антонимов, паронимов; словарь 

иностранных слов, фразеологический словарь, этимологический словарь. 

Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы. 

Выполнять морфемный и словообразовательный анализ слова. 

Анализировать и характеризовать речевые высказывания (в том числе собственные) с 

точки зрения особенностей употребления сложносокращенных слов (аббревиатур). 

Использовать словообразовательный словарь. 

Морфология. Морфологические нормы. 

Выполнять морфологический анализ слова. 

Определять особенности употребления в тексте слов разных частей речи. 

Анализировать и характеризовать высказывания (в том числе собственные) с точки 

зрения соблюдения морфологических норм современного русского литературного языка. 

Соблюдать морфологические нормы. 

Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения трудных случаев 

употребления имен существительных, имен прилагательных, имен числительных, 

местоимений, глаголов, причастий, деепричастий, наречий (в рамках изученного). 

Использовать словарь грамматических трудностей, справочники. 

Орфография. Основные правила орфографии. 

Иметь представление о принципах и разделах русской орфографии. 

Выполнять орфографический анализ слова. 

Анализировать и характеризовать текст (в том числе собственный) с точки зрения 

соблюдения орфографических правил современного русского литературного языка (в рамках 

изученного). 

Соблюдать правила орфографии. 

Использовать орфографический словарь. 

Речь. Речевое общение. 

Создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

жанров; употреблять языковые средства в соответствии с речевой ситуацией (объем устных 

монологических высказываний - не менее 100 слов; объем диалогического высказывания - не 

менее 7 - 8 реплик). 

Выступать перед аудиторией с докладом; представлять реферат, исследовательский 

проект на лингвистическую и другие темы; использовать образовательные информационно-

коммуникационные инструменты и ресурсы для решения учебных задач. 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров 

научного, публицистического, официально-делового стилей (объем сочинения - не менее 150 

слов). 

Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с 
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коммуникативной задачей, приемы информационно-смысловой переработки прочитанных и 

прослушанных текстов, включая гипертекст, графику, инфографику и другие (объем текста 

для чтения - 450 - 500 слов; объем прослушанного или прочитанного текста для пересказа от 

250 до 300 слов). 

Знать основные нормы речевого этикета применительно к различным ситуациям 

официального/неофициального общения, статусу адресанта/адресата и других; использовать 

правила русского речевого этикета в социально-культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения, повседневном общении, интернет-коммуникации. 

Употреблять языковые средства с учетом речевой ситуации. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного 

языка. 

Оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления. 

Текст. Информационно-смысловая переработка текста. 

Применять знания о тексте, его основных признаках, структуре и видах представленной 

в нем информации в речевой практике. 

Понимать, анализировать и комментировать основную и дополнительную, явную и 

скрытую (подтекстовую) информацию текстов, воспринимаемых зрительно и (или) на слух. 

Выявлять логико-смысловые отношения между предложениями в тексте. 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров 

научного, публицистического, официально-делового стилей (объем сочинения - не менее 150 

слов). 

Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с 

коммуникативной задачей, приемы информационно-смысловой переработки прочитанных и 

прослушанных текстов, включая гипертекст, графику, инфографику и другие (объем текста 

для чтения - 450 - 500 слов; объем прослушанного или прочитанного текста для пересказа от 

250 до 300 слов). 

Создавать вторичные тексты (план, тезисы, конспект, реферат, аннотация, отзыв, 

рецензия и другие). 

Корректировать текст: устранять логические, фактические, этические, грамматические 

и речевые ошибки. 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

Общие сведения о языке. 

Иметь представление об экологии языка, о проблемах речевой культуры в современном 

обществе. 

Понимать, оценивать и комментировать уместность (неуместность) употребления 

разговорной и просторечной лексики, жаргонизмов; оправданность (неоправданность) 

употребления иноязычных заимствований; нарушения речевого этикета, этических норм в 

речевом общении и других. 

Язык и речь. Культура речи. Синтаксис. Синтаксические нормы. 

Выполнять синтаксический анализ словосочетания, простого и сложного предложения. 

Определять изобразительно-выразительные средства синтаксиса русского языка (в 

рамках изученного). 

Анализировать, характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения основных 

норм согласования сказуемого с подлежащим, употребления падежной и предложно-

падежной формы управляемого слова в словосочетании, употребления однородных членов 

предложения, причастного и деепричастного оборотов (в рамках изученного). 

Соблюдать синтаксические нормы. 

Использовать словари грамматических трудностей, справочники. 

Пунктуация. Основные правила пунктуации. 

Иметь представление о принципах и разделах русской пунктуации. 
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Выполнять пунктуационный анализ предложения. 

Анализировать и характеризовать текст с точки зрения соблюдения пунктуационных 

правил современного русского литературного языка (в рамках изученного). 

Соблюдать правила пунктуации. 

Использовать справочники по пунктуации. 

Функциональная стилистика. Культура речи. 

Иметь представление о функциональной стилистике как разделе лингвистики. 

Иметь представление об основных признаках разговорной речи, функциональных 

стилей (научного, публицистического, официально-делового), языка художественной 

литературы. 

Распознавать, анализировать и комментировать тексты различных функциональных 

разновидностей языка (разговорная речь, научный, публицистический и официально-деловой 

стили, язык художественной литературы). 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров 

научного, публицистического, официально-делового стилей (объем сочинения - не менее 150 

слов). 

Применять знания о функциональных разновидностях языка в речевой практике. 

 

 

УМК «РУССКИЙ ЯЗЫК. 10–11 КЛАССЫ. УГЛУБЛЁННЫЙ УРОВЕНЬ АВТОРА И. В. 

ГУСАРОВОЙ 

 Планируемые образовательные результаты  

Углублённый уровень изучения русского языка предполагает достижение выпускниками 

средней школы следующих личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностными результатами освоения выпускниками средней школы курса русского языка 

на углублённом уровне являются:  

1) бережное отношение к русскому языку как неотъемлемой части русской культуры, как 

основе гражданской идентичности; потребность сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры;  

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

3) осознание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения;  

4) осознание своего места в поликультурном мире;  

5) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

гуманитарной науки; готовность участвовать в диалоге культур;  

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

познания;  

7) готовность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности;  

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

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

возможностей; 10) нравственное сознание и поведение на основе общечеловеческих 

ценностей.  

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней школы курса русского 

языка на углублённом уровне являются:  

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

не допускать конфликтов;  

2) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

использование различных методов познания; владение логическими операциями анализа, 

синтеза, сравнения;  

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

лингвистическими слова рями;  
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4) умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

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

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

тексты разных стилей и жанров с учётом речевой ситуации  

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

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

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

деятельность;  

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

10) умение выбирать стратегию поведения, позволяющую достичь максимального эффекта.  

Предметными результатами освоения выпускниками средней школы курса русского языка 

на углублённом уровне являются:  

1) сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого 

гуманитарного знания, основных направлениях развития русистики, выдающихся учёных-

русистах;  

2) сформированность представлений о языке как знаковой системе, закономерностях его 

развития, функциях языка;  

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

речевая ситуация; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в 

речи; текст, признаки и категории текста; типы и стили речи; литературный язык, нормы 

литературного языка; основные аспекты культуры речи; устная и письменная форма речи;  

синонимика русского языка; источники расширения словарного состава современного 

русского языка;  

4) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка;  

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

основными нормами современного литературного языка; 6) владение нормами речевого 

поведения в различных ситуациях общения;  

7) сформированность умений анализировать языковые единицы; владение различными видами 

анализа слов, словосочетаний и предложений, текстов разных типов речи;  

8) сформированность умений анализировать языковые явления и факты, допускающие 

неоднозначную интерпретацию;  

9) владение различными приёмами редактирования текстов;  

10) сформированность умений лингвистического анализа текстов разных стилей и жанров;  

11) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и использовать его 

результаты в речевой практике.  

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

этапе обучения. Уровень сформированности метапредметных и предметных умений 

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

что предполагает выполнение учащимися разнообразной работы: заданий, определяющих 

уровень развития языковых и речевых умений и навыков; заданий творческого и поискового 

характера, выявляющих уровень овладения коммуникативными умениями и навыками; 

комплексных работ, выполняющихся на межпредметной основе и устанавливающих уровень 

овладения универсальными учебными действиями. Личностные результаты обучения 

оцениваются без выставления отметки — только на качественном уровне.  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА, РЕАЛИЗУЕМОЕ С ПОМОЩЬЮ УМК «РУССКИЙ ЯЗЫК. 

10–11 КЛАССЫ. БАЗОВЫЙ И УГЛУБЛЁННЫЙ УРОВНИ» АВТОРА И. В. 

ГУСАРОВОЙ  

УГЛУБЛЁННЫЙ УРОВЕНЬ  

Язык. Общие сведения о языке.   
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Основные разделы науки о языке Язык как знаковая система и общественное явление. Языки 

естественные и искусственные. Языки государственные, мировые, межнационального 

общения.   

Основные функции языка. Социальные функции русского языка.   

Русский язык в современном мире. Русский язык как один из индоевропейских языков. 

Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского языка в развитии 

русского 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). Роль форм 

русского языка в становлении и развитии русского языка. Активные процессы в русском 

языке на современном этапе. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия 

национальных культур. Проблемы экологии языка.   

Русский язык как объект научного изучения. Русистика и её разделы. Виднейшие учёные-

лингвисты и их работы. Основные направления развития русистики в наши дни.  

 Речь. Речевое общение.   

Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-трудовой 

деятельности. 

Основные сферы речевого общения, их соотнесённость с функциональными 

разновидностями языка. Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: продуктивные 

(говорение, письмо) и рецептивные (аудирование, чтение), их особенности.  

Особенности восприятия чужого высказывания (устного и письменного) и создания 

собственного высказывания в устной и письменной форме. Овладение речевыми 

стратегиями и тактиками, обеспечивающими успешность общения в различных жизненных 

ситуациях. Выбор речевой тактики и языковых средств, адекватных характеру речевой 

ситуации.   

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

речевого общения. Компоненты речевой ситуации.   

Осознанное использование разных видов чтения и аудирования в зависимости от 

коммуникативной установки. Способность извлекать необходимую информацию из 

различных источников: учебно-научных текстов, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях, 

официально-деловых текстов, справочной литературы. Владение умениями информационной 

переработки прочитанных и прослушанных текстов и представление их в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов. Комплексный лингвистический анализ языковых средств 

текста в соответствии с его функционально-стилевой и жанровой принадлежностью.   

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. Выступление перед аудиторией с докладом; 

представление реферата, проекта на лингвистическую тему.   

Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической дифференциации 

языка. Функциональные стили (научный, официальноделовой, 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.  

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

материала. Композиция публичного выступления.  
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 Культура публичного выступления с текстами различной жанровой принадлежности. 

Речевой самоконтроль, самооценка, самокоррекция.  

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

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

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

разговорной речи (рассказ, беседа, спор). 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.   

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

Проведение стилистического анализа текстов разных стилей и функциональных 

разновидностей языка.  Культура речи 

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

коммуникативный и этический.  

Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного 

русского быта; историзмы; фольклорная лексика и фразеология; русские имена. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур.  

Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, ясность, выразительность речи. 

Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. Причины коммуникативных 

неудач, их предупреждение и преодоление.   

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: орфоэпические 

(произносительные и акцентологические), лексические, грамматические (морфологические и 

синтаксические), стилистические нормы русского литературного языка. Орфографические 

нормы, пунктуационные нормы. Совершенствование орфографических и пунктуационных 

умений и навыков. Совершенствование собственных коммуникативных способностей и 

культуры речи. Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. Уместность 

использования языковых средств в речевом высказывании. Осуществление выбора наиболее 

точных языковых средств в соответствии со сферами и ситуациями речевого общения.   

Способность осуществлять речевой самоконтроль, анализировать речь с точки зрения её 

эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач. Разные способы 

редактирования текстов.   

Анализ коммуникативных качеств и эффективности речи. Редактирование текстов 

различных стилей и жанров на основе знаний о нормах русского литературного языка.  

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; их 

использование.   

Использование этимологических словарей и справочников для подготовки сообщений об 

истории происхождения некоторых слов и выражений, отражающих исторические и 

культурные традиции страны.  

Требования к результатам.  

Выпускник на углублённом уровне научится:  

1. рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы;  
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2. видеть взаимосвязь единиц и уровней языка;  

3. характеризовать единицы языка того или иного уровня;  

4. анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления;  

5. анализировать роль форм русского языка, использованных в предъявленных текстах;  

6. комментировать высказывания о богатстве и выразительности русского языка;  

7. анализировать языковые средства в зависимости от типа и жанра высказывания;  

8. использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи;  

9. иметь представление об истории русского языкознания;  

10. выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи;  

11. характеризовать языковые средства в соответствии с типом и жанром текста;  

12. опознавать лексические и синтаксические средства языка в текстах определённого 

стиля речи;  

13. дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию прослушанного текста;  

14. проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию;  

15. оценивать стилистические ресурсы языка;  

16. создавать тексты определённого стиля в некоторых жанрах, относящихся к этому 

стилю;  

17. проводить комплексный анализ текстов разной функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности;  

18. владеть умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных 

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

19. создавать отзывы, рецензии, аннотации на предложенный текст;  

20. характеризовать основные аспекты культуры речи;  

21. соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;  

22. соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем;  

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

официально-деловой сферах общения;  

24. опознавать типичные случаи несоблюдения языковых норм;  

25. осуществлять речевой самоконтроль;  

26. оценивать коммуникативные качества и эффективность собственной и чужой речи;  

27. совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка;  

28. использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств;  

29. оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы;  

30. проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными функциями 

языка, и использовать его результаты в практической речевой деятельности;  

31. анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную 

интерпретацию;  

32. проводить лингвистический анализ форм существования русского языка на примере 

различных текстов;  

33. проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде 

доклада, статьи, рецензии, резюме;  

34. проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его 

функционально-стилевой и жанровой принадлежностью;  
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35. критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический текст;  

36. осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию;  

37. использовать языковые средства с учётом вариативности современного русского 

языка;  

38. проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи;  

39. редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на основе 

знаний о нормах русского литературного языка;  

40. определять пути для совершенствования собственных коммуникативных 

способностей и культуры речи.  

(предметная линия учебников автора Гусаровой И.В.)РУССКИЙ ЯЗЫК. Углублённый 

уровень. 10 класс (105 часов) Элементы содержания по блокам и модулям.  

Модуль   Элементы содержания   

 Введение  1  

 Содержательный учебный 

блок 1  

  

Модуль 

1   

Общие сведения о языке   4  

Модуль 

2  

Речь как вид коммуникативной деятельности  7  

Модуль 

3  

Орфография  2  

Модуль 

4  

Синтаксис  7  

 Содержательный блок 2   

Модуль 

5  

Становление и развитие русского языка  3  

Модуль 

6  

Текст как результат речевой деятельности  2  

Модуль 

7  

Орфография  2  

Модуль 

8  

Синтаксис и пунктуация  5  

 Содержательный блок 3   

Модуль 

9  

Краткая история русской письменности и реформы русского письма  2  

Модуль 

10  

Виды речевой деятельности и способы информационной переработки 

текста  

3  

Модуль 

11  

Орфография  2  

Модуль 

12  

Синтаксис и пунктуация  6  

Модуль 

13  

Лексика и фразеология  13  

Модуль 

14  

Функциональные стили речи  5  

Модуль 

15  

Орфография  1  

Модуль 

16   

 Синтаксис и пунктуация  5  

 Содержательный блок 5   
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Модуль 

17  

Фонетика  5  

Модуль 

18  

Нормы русского литературного языка  3  

Модуль 

19  

Орфография  3  

Модуль 

20  

Синтаксис и пунктуация  5  

 Содержательный блок 6   

Модуль 

21  

Морфемика и словообразование  5  

Модуль 

22  

Русский речевой этикет  2  

Модуль 

23  

Орфография  3  

Модуль 

24  

Синтаксис и пунктуация  5  

 Резервные часы 4  

   

11 

КЛАСС 

Введение 1  

 Содержательный учебный блок 7   

Модуль 

25  

Общее понятие о морфологии  1  

Модуль 

26  

Орфография  2  

Модуль 

27  

Основные качества хорошей речи  8  

Модуль 

28  

Синтаксис и пунктуация  3  

 Содержательный блок 8   

Модуль 

29  

Служебные части речи  3  

Модуль 

30   

Орфография  2  

Модуль 

31  

Нормы языка и культура речи  2  

Модуль 

32  

Синтаксис и пунктуация  3  

 Содержательный блок 9   

Модуль 

33  

Имя существительное как часть речи  6  

Модуль 

34  

Орфография  1  

Модуль 

35  

Нормы языка и культура речи  2  

Модуль 

36  

Синтаксис и пунктуация  3  

 Содержательный блок 10   
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Модуль 

37  

Имя прилагательное как часть речи  3  

Модуль 

38  

Орфография  1  

Модуль 

39  

Нормы языка и культура речи  2  

Модуль 

40  

Синтаксис и пунктуация  3  

 Содержательный блок 11   

Модуль 

41  

Имя числительное как часть речи  2  

Модуль 

42  

Орфография  1  

Модуль 

43  

Нормы языка и культура речи  1  

Модуль 

44  

Синтаксис и пунктуация  4  

 Содержательный блок 12   

Модуль 

45  

Местоимение как часть речи  1  

Модуль 

46  

Орфография  1  

Модуль 

47  

Нормы языка и культура речи  2  

Модуль 

48  

Синтаксис и пунктуация  3  

 Содержательный блок 13   

Модуль 

49  

Глагол как часть речи  7  

Модуль 

50  

Орфография  1  

Модуль 

51  

Нормы языка и культура речи  1  

 Содержательный блок 14   

Модуль 

52  

Синтаксис и пунктуация  4  

Модуль 

53  

Причастие как часть речи  4  

Модуль 

54  

Орфография  1  

Модуль 

55  

Нормы языка и культура речи  1  

Модуль 

56  

Синтаксис и пунктуация  4  

Модуль 

57  

Деепричастие как часть речи  1  

Модуль 

58  

Орфография  1  

Модуль Нормы языка и культура речи  2  
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59  

Модуль 

60  

Синтаксис и пунктуация  3  

 Содержательный блок 16   

Модуль 

61  

Наречие как часть речи  3  

Модуль 

62  

Орфография  2  

Модуль 

63  

Нормы языка и культура речи  2  

Модуль 

64  

Синтаксис и пунктуация  3  

 Резервные часы 4  

 

УМК «РУССКИЙ ЯЗЫК. 10–11 КЛАССЫ. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ АВТОРА И. В. 

ГУСАРОВОЙ 

 

В настоящее время изучение русского языка рассматривается в предметной области 

«Русский язык и литература» как важнейшая составляющая часть единой образовательной 

области «Филология», что предполагает осуществление органичной связи языка и 

литературы. Постижение глубины русской литературы — важнейшей части русской 

культуры — невозможно без обращения к истокам слова. Именно на уроках русского языка 

закладывается понимание живой сущности слова, его животворящих истоков, что делает 

органичной связь между словом в языке и словом в литературе. В едином пространстве 

культуры, прежде всего словесной, русский язык в лучших своих литературных образцах — 

значимых текстах культуры — раскрывает величие этического и эстетического идеала, 

приобщая новые поколения к достижениям в области человеческого духа. Язык, осуществляя 

преемственную связь между поколениями, является индикатором внутренней культуры 

каждого человека, раздвигает горизонты внутреннего мира (по меткому выражению М. 

Хайдеггера, «границы моего языка означают границы моего мира»), способствует развитию 

интеллектуальных и духовно-нравственных основ личности.  

Язык служит средством познания и самопознания. Существуя в пространстве культуры, 

человек создаёт текст, в котором выражает себя, своё мироощущение, миропонимание, 

реализует социальные потребности. Способность выразить себя в  языке, создать текст в 

соответствии с выбранной речевой стратегией создаёт предпосылки успешной социализации, 

профессиональной компетентности, личностного становления.  

В системе школьного образования русский язык имеет метапредметную функцию, являясь 

средством и способом обучения. Умение пользоваться языком, создавать текст в 

соответствии с речевой задачей — разный по цели, назначению, жанру — 4 основа 

школьного курса русского языка. На уроках русского языка (и в основной школе, и в 

старшей школе) формируются навыки понимания текста, его информационной переработки, 

создания вторичных и оригинальных текстов, развиваются коммуникативные умения, 

совершенствуется речевая культура школьника, создаются предпосылки личностного 

развития, внутреннего роста ученика. 

1. Цели и задачи: 

Важнейшая цель изучения предметной области «Русский язык и литература» на 

завершающем этапе школьногообучения заключается в том, чтобы развивать умение 

пользоваться литературным языком как инструментом для выражения собственных мыслей и 

ощущений в устной и письменной форме, культуру читательского восприятия и понимания 

литературных текстов, читательскую самостоятельность.  

Курс «Русский язык» на базовом уровне ориентирован на достижение следующих целей:  
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—формировать представление о языке как духовной сокровищнице народа, его 

нравственной, культурной ценности, воспитывать гражданина и патриота, овладевать 

культурой межнационального общения;  

—осознавать роль языка как средства личностного становления и развития, приобщения к 

культурным ценностям, осознавать эстетическую ценность слова, развивать эстетический 

вкус, умение проникать в смысловое поле слова и  текста в  целом, совершенствовать на этой 

основе искусство понимания текста;  

—развивать читательскую культуру, использовать различные виды чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи и характера текста; совершенствовать информационные умения и 

навыки; 

 —развивать умение создавать тексты, устные и письменные, различных типов и жанров, с 

заданной функционально-стилевой установкой, с учётом речевой ситуации;  

—овладевать опытом речевого поведения в официальных и неофициальных ситуациях, 

ситуациях межкультурного общения; коммуникативно целесообразно использовать язык 

в разных сферах и средах общения, развивать способность к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации, навыки самоорганизации и саморазвития;  

—углублять знания о языке как многофункциональной развивающейся системе, о норме, её 

функциях, функционально-стилистической системе русского языка, оценивать явления и  

факты речевой культуры с точки зрения норм литературного языка, формировать 

функциональную грамотность как основу взаимодействия в социуме;  

—воспитывать потребность постоянно совершенствовать свою речевую культуру, обогащать 

свой язык. 

Обозначенные целевые установки создают условия для формирования языковой личности, 

способной выразить себя на языке и с помощью языка. 

2. Обоснование выбора программы и учебника 

Решая задачи обучения русскому языку в старшей школе, автор учебника намеренно 

отказывается от линейного способа изложения материала и объединяет части различных 

разделов курса в структурно-содержательные блоки модулей. Под модулем понимается часть 

учебной дисциплины (дидактическая единица, раздел), изучение которой заканчивается 

определённым видом контроля. 

По сравнению с линейным принципом блочно-модульное построение курса имеет 

преимущества. Блочно-модульный принцип позволяет: 

- во-первых, формировать различные типы компетенции на материале одного блока модулей; 

- во-вторых, наращивать компетенции за счёт «спирального» принципа изучения языка и 

обучения речи, что имеет свои преимущества по сравнению с линейным принципом; 

- в-третьих, осуществить переход к индивидуально ориентированной организации учебного 

процесса. 

Курс русского языка представлен 16 содержательно- структурными блоками модулей. Все 16 

модулей имеют одинаковую композиционную структуру. 

Первый раздел каждого блока включает теоретические сведения, изучение которых поможет 

учащимся систематизировать и расширить знания о русском языке как сложной знаковой 

системе с разными функциями. 

Второй (в учебнике 10 класса; третий- в учебнике 11 класса) раздел ориентирован на 

овладение всеми видами речевой деятельности, формирование культуры устной и 

письменной речи, развитие умений и навыков использования языка в различных сферах и 

ситуациях общения. 

Третий (в учебнике 10 класса; второй- в учебнике 11 класса) раздел предусматривает 

системное повторение наиболее сложных вопросов русской орфографии. 

Четвертый раздел нацеливает на углублённо-обобщающее повторение синтаксиса русского 

языка и наиболее сложных вопросов пунктуации. 

Структурно-содержательные блоки модулей позволяют установить взаимосвязь между 

подачей теоретического материала, отработкой на его основе навыков грамотного письма, 
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норм литературного языка, различными аспектами анализа текста, разнообразными формами 

организации речевой деятельности. 

 Теоретический материал излагается в учебнике в виде компактных лекций, схем или таблиц 

(моделей). Предложенный для изучения материал дает возможность учителю организовать 

работу по информационной переработке текстов. Обучить школьника работе с таблицами, 

схемами, научить создавать свои знаково- символические схемы на базе предложенных 

текстов. Анализ языкового материала, иллюстрирование теоретических положений 

самостоятельно подобранными примерами, расширение сферы речевого употребления за 

счет использования изучаемого явления в тексте, создание текстов разной жанровой и 

функционально- стилистической направленности, совершенствование орфографических, 

пунктуационных навыков на основе текста, обучение разным аспектам работы с текстом – 

все это создает базу для развития лингвистических и речевых умений. 

В процессе переработки учебников большое внимание было уделено организации работы с 

текстами, задачам поэтапной подготовки к сочинению. В связи с этим в учебник были 

введены учебно-научные и литературные тексты и предложена система работы по обучению 

сочинению. Художественные. Публицистические. Учебно-научные тексты, памятки, система 

заданий к ним позволяют учителю целенаправленно сформировать навыки создания текста 

заданного формата, навыки самоанализа при работе над сочинениями. 

Система учебных заданий по работе с текстом позволяет развивать читательскую 

компетенцию, проникать в смысловое поле произведения, создавать тексты, вторичные и 

собственные, с учётом речевой установки, коммуникативно целесообразно использовать 

язык в разных речевых ситуациях. 

Учебник содержит расширенную понятийную базу обучению связной речи. К примеру, 

понятия внешней и внутренней речи позволяют углубиться в смысловое поле текста, 

работать с внетекстовой информацией, совершенствовать умение понимать собеседника, 

вести диалог сообразно коммуникативной установке. Задания учебника ориентированы на 

целенаправленное развитие всех видов речевой деятельности в их взаимосвязи.Система 

учебных упражнений позволяет сформировать навыки использования языка в разных 

ситуациях общения, создавать тексты, письменные и устные, разных типов и видов, с учётом 

речевой ситуации. 

Учебник содержит богатый материал для формирования навыков нормативного 

употребления языковых единиц разных уровней языковой системы. В каждом блоке 

предусмотрены разделы, предлагающие систему работы по формированию правильной речи; 

система заданий направлена на развитие умений осуществлять нормативный выбор 

лексических, морфологических, синтаксических, фонетических единиц. Для углублённого 

уровня изучения языка даны теоретический материали упражнения, направленные на 

совершенствование качествхорошей речи, приобретение навыков самоконтроля и 

самокоррекции в речевом употреблении. Таким образом, заданияучебника направлены на 

выработку умения пользоваться литературным языком для выражения своих мыслей.  

Материал учебника позволяет использовать современные модели организации учебного 

процесса. Теоретический материалчасто представлен в нетекстовом формате, сгруппирован в 

видетаблиц, схем, тезисов, что позволяет учителю организоватьгрупповую работу, 

использовать модели смешанного обучения. Проблемные вопросы, темы для группового 

обсуждения, рефератов, проектов, дискуссий способствуют использованиюдиалогических 

методов при построении урока, позволяют динамично построить учебный процесс. Наличие 

электронногоучебника, электронных тренажёров, аудиодиктантов даёт возможность 

школьнику самостоятельно контролировать учебные достижения, скорректировать свои 

ошибки. В целом работас учебником способствует самостоятельности мышления, развитию 

навыков самоорганизации. 

Возможность индивидуализации обучения заложена в самойструктуре учебника: модульное 

построение курса позволяетв индивидуальном порядке выбрать модуль, который 
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позволитотработать необходимые навыки и таким образом выстроитьиндивидуальную 

образовательную траекторию. 

Такой подход к обучению. Смоделированный через проблематизацию учебной деятельности, 

через организацию различных видов текстовой деятельности. Активной речевой 

деятельности, а также через выстраивание индивидуально ориентированной траектории 

развития учащегося. Будет стимулировать процесс самообразования учащихся, создавать 

условия для успешного развития ученика, достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

 

Описание места учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

Согласно Федеральному базисному (образовательному) учебному плану для 

образовательных учреждений Российской Федерации всего на изучение русского языка в 10 

классе выделяется 70 часов-  базовый  уровень  (2 часа в неделю, 35 учебных недель). 

 

3. Основное содержание. Учебно-тематический план для 10 класса 

№ Тема 
Количество 

часов 

1 Введение 1 

2 Содержательный учебный блок № 1  

 Модуль 1. Общие сведения о языке 1 

 Модуль 2. Речь как вид коммуникативной деятельности  7 

 Модуль 3. Орфография  1 

 Модуль 4. Синтаксис и пунктуация 4 

 Контрольно-зачётная работа по блоку № 1 2* 

3 Содержательный учебный блок № 2  

 Модуль 5. Становление и развитие русского языка 1 

 Модуль 6. Текст как результат речевой деятельности 2 

 Модуль 7. Орфография 1 

 Модуль 8. Синтаксис и пунктуация 3 

 Контрольно-зачётная работа по блоку № 2 2* 

4 Содержательный учебный блок № 3  

 Модуль 9. Краткая история русской письменности и реформы 

русского письма 

0 

 Модуль 10. Виды речевой деятельности и способы 

информационной обработки текстов 

3 

 Модуль 11. Орфография 1 

 Модуль 12. Синтаксис и пунктуация 4 

 Контрольно-зачётная работа по блоку № 3 2* 

5 Содержательный учебный блок № 4  

 Модуль 13. Лексика и фразеология 1 

 Модуль 14. Функциональные стили речи 5 

 Модуль 15. Орфография 1 

 Модуль 16. Синтаксис и пунктуация 3 

 Контрольно-зачётная работа по блоку № 4 2* 
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6 Содержательный учебный блок № 5  

 Модуль 17. Фонетика 1 

 Модуль 18. Нормы русского литературного языка 3 

 Модуль 19. Орфография 3 

 Модуль 20. Синтаксис и пунктуация 3 

 Контрольно-зачётная работа по блоку № 5 2* 

7 Содержательный учебный блок № 6  

 Модуль 21. Морфемика и словообразование 1 

 Модуль 22. Русский речевой этикет 1 

 Модуль 23. Орфография 3 

 Модуль 24. Синтаксис и пунктуация 3 

 Контрольно-зачётная работа по блокам 1-6 2* 

 Обобщение и систематизация изученного материала 1 

 ИТОГО  70 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 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.  

  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 и др.), 

официально-делового (резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.) стилей, 
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разговорной речи (рассказ, беседа, спор). 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.  

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.  

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: 

орфоэпические (произносительные и акцентологические), лексические, грамматические 

(морфологические и синтаксические), стилистические нормы русского литературного языка. 

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. 

4. Отличие рабочей программы от авторской 

Рабочая программа составлена в соответствии с авторской (Л.В. Бугрова. Русский язык. 10-

11 классы. Базовый и углублённый уровни. Рабочая программа. Москва. Издательский центр 

«Вентана-Граф». 2017). Всего 70 часов (2 часа в неделю 35 недель) 

График проведения контрольных работ 

№ Тема и вид работы Урок 

   

1. Контрольно-зачётная работа по блоку № 1 2* 

2. Контрольно-зачётная работа по блоку № 2 2* 

3 Контрольно-зачётная работа по блоку № 3 2* 

4 Контрольно-зачётная работа по блоку № 4 2* 

5. Контрольно-зачётная работа по блоку № 5 2* 

6. Контрольно-зачётная работа по блоку № 1-6 2* 

 Итого  12 час 

 

 

ЛИТЕРАТУРА.  

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Литература" (базовый уровень). 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Литература" (предметная область 

"Русский язык и литература") (далее соответственно - программа по литературе, литература) 

включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы по литературе. 

 



93 
 

Пояснительная записка. 

Программа по литературе разработана с целью оказания методической помощи учителю 

литературы в создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на 

современные тенденции в образовании и активные методики обучения, и подлежит 

непосредственному применению при реализации обязательной части ООП СОО. 

Программа по литературе позволит учителю: 

реализовать в процессе преподавания литературы современные подходы к формированию 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в 

ФГОС СОО; 

определить обязательную (инвариантную) часть содержания по литературе; определить и 

структурировать планируемые результаты обучения и содержание учебного предмета по 

годам обучения в соответствии с ФГОС СОО, федеральной программой воспитания. 

Личностные и метапредметные результаты в программе по литературе представлены с 

учетом особенностей преподавания учебного предмета на уровне среднего общего 

образования, планируемые предметные результаты распределены по годам обучения. 

Литература способствует формированию духовного облика и нравственных ориентиров 

молодого поколения, так как занимает ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и 

эстетическом развитии обучающихся, в становлении основ их миропонимания и 

национального самосознания. Особенности литературы как учебного предмета связаны с 

тем, что литературные произведения являются феноменом культуры: в них заключено 

эстетическое освоение мира, а богатство и многообразие человеческого бытия выражено в 

художественных образах, которые содержат в себе потенциал воздействия на читателей и 

приобщают их к нравственно-эстетическим ценностям, как национальным, так и 

общечеловеческим. 

Основу содержания литературного образования в 10 - 11 классах составляют чтение и 

изучение выдающихся произведений отечественной и зарубежной литературы второй 

половины XIX - начала XXI века с целью формирования целостного восприятия и понимания 

художественного произведения, умения его анализировать и интерпретировать в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся, их литературным развитием, 

жизненным и читательским опытом. 

Литературное образование на уровне среднего общего образования преемственно с учебным 

предметом "Литература" на уровне основного общего образования, происходит углубление 

межпредметных связей с русским языком и учебными предметами предметной области 

"Общественно-научные предметы", что способствует развитию речи, историзма мышления, 

формированию художественного вкуса и эстетического отношения к окружающему миру. 

В рабочей программе учтены все этапы российского историко-литературного процесса 

второй половины XIX - начала XXI века и представлены разделы, касающиеся отечественной 

и зарубежной литературы. 

Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении каждой 

монографической или обзорной темы и направлены на достижение планируемых результатов 

обучения литературе. 

Цели изучения литературы на уровне основного общего образования состоят в 

сформированности чувства причастности к отечественным культурным традициям, лежащим 

в основе исторической преемственности поколений, и уважительного отношения к другим 

культурам; в развитии ценностно-смысловой сферы личности на основе высоких этических 

идеалов; осознании ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры 

и взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным, духовнонравственным 

развитием личности. Реализация этих целей связана с развитием читательских качеств и 

устойчивого интереса к чтению как средству приобщения к российскому литературному 

наследию и сокровищам отечественной и зарубежной культуры, базируется на знании 

содержания произведений, осмыслении поставленных в литературе проблем, понимании 

коммуникативно-эстетических возможностей языка художественных текстов и способствует 
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совершенствованию устной и письменной речи обучающихся на примере лучших 

литературных образцов. 

Достижение целей изучения литературы возможно при комплексном решении учебных и 

воспитательных задач, стоящих на уровне среднего общего образования и 

сформулированных в ФГОС СОО. 

Задачи, связанные с формированием чувства причастности к отечественным традициям и 

осознанием исторической преемственности поколений, включением в языковое 

пространство русской культуры, воспитанием ценностного отношения к литературе как 

неотъемлемой части культуры, состоят в приобщении старшеклассников к лучшим образцам 

русской и зарубежной литературы второй половины XIX - начала XXI века, воспитании 

уважения к отечественной классической литературе как социокультурному и эстетическому 

феномену, освоении в ходе изучения литературы духовного опыта человечества, этико-

нравственных, философско-мировоззренческих, социально-бытовых, культурных традиций и 

ценностей. 

Задачи, связанные с формированием устойчивого интереса к чтению как средству познания 

отечественной и других культур, уважительного отношения к ним, приобщением к 

российскому литературному наследию и через него - к традиционным ценностям и 

сокровищам отечественной и мировой культуры, ориентированы на воспитание и развитие 

потребности в чтении художественных произведений, знание содержания и осмысление 

ключевых проблем произведений русской, мировой, классической и современной 

литературы, в том числе литератур народов России, а также на формирование потребности в 

досуговом чтении и умение составлять программы собственной читательской деятельности, 

участвовать во внеурочных мероприятиях, содействующих повышению интереса к 

литературе, чтению, образованию, книжной культуре. 

Задачи, связанные с воспитанием читательских качеств и овладением современными 

читательскими практиками, культурой восприятия и понимания литературных текстов, 

самостоятельного истолкования прочитанного, направлены на развитие умений анализа и 

интерпретации литературного произведения как художественного целого с учетом историко-

литературной обусловленности, культурного контекста и связей с современностью с 

использованием теоретико-литературных знаний и представления об историко-литературном 

процессе. Кроме того, эти задачи связаны с развитием представления о специфике 

литературы как вида искусства и умением сопоставлять произведения русской и мировой 

литературы и сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств, с 

выявлением взаимообусловленности элементов формы и содержания литературного 

произведения, а также образов, тем, идей, проблем, способствующих осмыслению 

художественной картины жизни, созданной автором в литературном произведении, и 

авторской позиции. 

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических 

возможностей языка и реализацией их в учебной деятельности и в дальнейшей жизни, 

направлены на расширение представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка в литературных текстах, овладение разными способами информационной 

переработки текстов с использованием важнейших литературных ресурсов, в том числе в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

Общее число часов, рекомендованных для изучения литературы, - 204 часа: в 10 классе - 102 

часа (3 часа в неделю), в 11 классе - 102 часа (3 часа в неделю). 

 

Содержание обучения в 10 классе. 

Литература второй половины XIX века. 

 А.Н. Островский. Драма "Гроза". 

И.А. Гончаров. Роман "Обломов". 

И.С. Тургенев. Роман "Отцы и дети". 
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Ф.И. Тютчев. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Silentium!", "Не то, что 

мните вы, природа...", "Умом Россию не понять...", "О, как убийственно мы любим...", "Нам 

не дано предугадать...", "К.Б." ("Я встретил вас - и все былое...") и другие. 

Н.А. Некрасов. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Тройка", "Я не люблю 

иронии твоей...", "Вчерашний день, часу в шестом...", "Мы с тобой бестолковые люди...", 

"Поэт и Гражданин", "Элегия" ("Пускай нам говорит изменчивая мода...") и другие. 

Поэма "Кому на Руси жить хорошо". 

А.А. Фет. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Одним толчком согнать 

ладью живую...", "Еще майская ночь", "Вечер", "Это утро, радость эта...", "Шепот, робкое 

дыханье...", "Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали..." и другие. 

М.Е. Салтыков-Щедрин. Роман-хроника "История одного города" (не менее двух глав по 

выбору). Например, главы "О корени происхождения глуповцев", "Опись 

градоначальникам", "Органчик", "Подтверждение покаяния" и другие. 

 Ф.М. Достоевский. Роман "Преступление и наказание". 

Л.Н. Толстой. Роман-эпопея "Война и мир". 

Н.С. Лесков. Рассказы и повести (не менее одного произведения по выбору). Например, 

"Очарованный странник", "Однодум" и другие. 

А.П. Чехов. Рассказы (не менее трех по выбору). Например, "Студент", "Ионыч", "Дама с 

собачкой", "Человек в футляре" и другие. 

Пьеса "Вишневый сад". 

Литературная критика второй половины XIX века. 

Статьи Н.А. Добролюбова "Луч света в темном царстве", "Что такое обломовщина?", Д. И. 

Писарева "Базаров" и других (не менее двух статей по выбору в соответствии с изучаемым 

художественным произведением). 

Литература народов России. 

Стихотворения (не менее одного по выбору). Например, Г. Тукая, К. Хетагурова и других. 

Зарубежная литература. 

Зарубежная проза второй половины XIX века (не менее одного произведения по выбору). 

Например, произведения Ч. Диккенса "Дэвид Копперфилд", "Большие надежды"; Г. Флобера 

"Мадам Бовари" и другие. 

Зарубежная поэзия второй половины XIX века (не менее двух стихотворений одного из 

поэтов по выбору). Например, стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера и другие. 

Зарубежная драматургия второй половины XIX века (не менее одного произведения по 

выбору). Например, пьесы Г. Гауптмана "Перед восходом солнца", Г. Ибсена "Кукольный 

дом" и другие. 

 

Содержание обучения в 11 классе. 

. Литература конца XIX - начала XX века. 

А.И. Куприн. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например, "Гранатовый 

браслет", "Олеся" и другие. 

Л.Н. Андреев. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например, "Иуда 

Искариот", "Большой шлем" и другие. 

М. Горький. Рассказы (один по выбору). Например, "Старуха Изергиль", "Макар Чудра", 

"Коновалов" и другие. 

Пьеса "На дне". 

Стихотворения поэтов Серебряного века (не менее двух стихотворений одного поэта по 

выбору). Например, стихотворения К.Д. Бальмонта, М.А. Волошина, Н.С. Гумилева и 

другие. 

Литература XX века. 

И.А. Бунин. Рассказы (два по выбору). Например, "Антоновские яблоки", "Чистый 

понедельник", "Господин из Сан-Франциско" и другие. 
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А.А. Блок. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Незнакомка", "Россия", 

"Ночь, улица, фонарь, аптека...", "Река раскинулась. Течет, грустит лениво..." (из цикла "На 

поле Куликовом"), "На железной дороге", "О доблестях, о подвигах, о славе...", "О, весна, без 

конца и без краю...", "О, я хочу безумно жить..." и другие. 

Поэма "Двенадцать". 

В.В. Маяковский. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "А вы могли бы?", 

"Нате!", "Послушайте!", "Лиличка!", "Юбилейное", "Прозаседавшиеся", "Письмо Татьяне 

Яковлевой" и другие. 

Поэма "Облако в штанах". 

С.А. Есенин. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Гой ты, Русь, моя 

родная...", "Письмо матери", "Собаке Качалова", "Спит ковыль. Равнина дорогая...", "Шаганэ 

ты моя, Шаганэ...", "Не жалею, не зову, не плачу...", "Я последний поэт деревни...", "Русь 

Советская", "Низкий дом с голубыми ставнями..." и другие. 

. Э. Мандельштам. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Бессонница. 

Гомер. Тугие паруса...", "За гремучую доблесть грядущих веков...", "Ленинград", "Мы 

живем, под собою не чуя страны..." и другие. 

. М.И. Цветаева. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Моим стихам, 

написанным так рано...", "Кто создан из камня, кто создан из глины...", "Идешь, на меня 

похожий...", "Мне нравится, что вы больны не мной...", "Тоска по родине! Давно...", "Книги в 

красном переплете", "Бабушке", "Красною кистью..." (из цикла "Стихи о Москве") и другие. 

А.А. Ахматова. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Песня последней 

встречи", "Сжала руки под темной вуалью...", "Смуглый отрок бродил по аллеям...", "Мне 

голос был. Он звал утешно...", "Не с теми я, кто бросил землю...", "Мужество", "Приморский 

сонет", "Родная земля" и другие. 

Поэма "Реквием". 

. М.А. Шолохов. Роман-эпопея "Тихий Дон" (избранные главы). 

М.А. Булгаков. Романы "Белая гвардия", "Мастер и Маргарита" (один роман по выбору). 

А.П. Платонов. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например, "В 

прекрасном и яростном мире", "Котлован", "Возвращение" и другие. 

А.Т. Твардовский. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Вся суть в одном-

единственном завете...", "Памяти матери" ("В краю, куда их вывезли гуртом..."), "Я знаю, 

никакой моей вины...", "Дробится рваный цоколь монумента..." и другие. 

Проза о Великой Отечественной войне (по одному произведению не менее чем двух 

писателей по выбору). Например, В.П. Астафьев "Пастух и пастушка"; Ю.В. Бондарев 

"Горячий снег"; В.В. Быков "Обелиск", "Сотников", "Альпийская баллада"; Б.Л. Васильев "А 

зори здесь тихие", "В списках не значился", "Завтра была война"; К.Д. Воробьев "Убиты под 

Москвой", "Это мы, Господи!"; В.Л. Кондратьев "Сашка"; В.П. Некрасов "В окопах 

Сталинграда"; Е.И. Носов "Красное вино победы", "Шопен, соната номер два" и другие. 

 

А.А. Фадеев "Молодая гвардия". 

Поэзия о Великой Отечественной войне. Стихотворения (по одному стихотворению не менее 

чем двух поэтов по выбору). Например, Ю.В. Друниной, М.В. Исаковского, Ю.Д. 

Левитанского, С.С. Орлова, Д.С. Самойлова, К.М. Симонова, Б.А. Слуцкого и других. 

Драматургия о Великой Отечественной войне. Пьесы (одно произведение по выбору). 

Например, В.С. Розов "Вечно живые" и другие. 

Б.Л. Пастернак. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Февраль. Достать 

чернил и плакать!..", "Определение поэзии", "Во всем мне хочется дойти...", "Снег идет", 

"Любить иных - тяжелый крест...", "Быть знаменитым некрасиво...", "Ночь", "Гамлет", 

"Зимняя ночь" и другие. 

А.И. Солженицын. Произведения "Один день Ивана Денисовича", "Архипелаг ГУЛАГ" 

(фрагменты книги). 
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В.М. Шукшин. Рассказы (не менее двух по выбору). Например, "Срезал", "Обида", 

"Микроскоп", "Мастер", "Крепкий мужик", "Сапожки" и другие. 

В.Г. Распутин. Рассказы и повести (не менее одного произведения по выбору). Например, 

"Живи и помни", "Прощание с Матерой" и другие. 

Н.М. Рубцов. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Звезда полей", "Тихая 

моя родина!..", "В горнице моей светло...", "Привет, Россия...", "Русский огонек", "Я буду 

скакать по холмам задремавшей отчизны..." и другие. 

 И.А. Бродский. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "На смерть Жукова", 

"Осенний крик ястреба", "Пилигримы", "Стансы" ("Ни страны, ни цогоста..."), "На столетие 

Анны Ахматовой", "Рождественский романс", "Я входил вместо дикого зверя в клетку..." и 

другие. 

Проза второй половины XX - начала XXI века. Рассказы, повести, романы (по одному 

произведению не менее чем трех прозаиков по выбору). Например, Ф.А. Абрамов ("Братья и 

сестры" (фрагменты из романа), повесть "Пелагея" и другие); Ч.Т. Айтматов (повести "Пегий 

пес, бегущий краем моря", "Белый пароход" и другие); В.И. Белов (рассказы "На родине", "За 

тремя волоками", "Бобришный угор" и другие); Г.Н. Владимов ("Верный Руслан"); Ф.А. 

Искандер (роман в рассказах "Сандро из Чегема" (фрагменты), философская сказка "Кролики 

и удавы" и другие); Ю.П. Казаков (рассказы "Северный дневник", "Поморка", "Во сне ты 

горько плакал" и другие); В.О. Пелевин (роман "Жизнь насекомых" и другие); Захар 

Прилепин (роман "Санькя" и другие); А.Н. и Б.Н. Стругацкие (повесть "Пикник на обочине" 

и другие); Ю.В. Трифонов (повести "Обмен", "Другая жизнь", "Дом на набережной" и 

другие); В.Т. Шаламов ("Колымские рассказы", например, "Одиночный замер", "Инжектор", 

"За письмом" и другие) и другие. 

Поэзия второй половины XX - начала XXI века. Стихотворения по одному произведению не 

менее чем двух поэтов по выбору). Например, Б.А. Ахмадулиной, А.А. Вознесенского, В.С. 

Высоцкого, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкого, Т.Ю. Кибирова, Ю.П. Кузнецова, А.С. 

Кушнера, Л.Н. Мартынова, Б.Ш. Окуджавы, Р.И. Рождественского, А.А. Тарковского, О.Г. 

Чухонцева и других. 

Драматургия второй половины XX - начала XXI века. Пьесы (произведение одного из 

драматургов по выбору). Например, А.Н. Арбузов "Иркутская история"; А.В. Вампилов 

"Старший сын"; Е.В. Гришковец "Как я съел собаку"; К.В. Драгунская "Рыжая пьеса" и 

другие. 

Литература народов России. 

Рассказы, повести, стихотворения (не менее одного произведения по выбору). Например, 

рассказ Ю. Рытхэу "Хранитель огня"; повесть Ю. Шесталова "Синий ветер каслания" и 

другие; стихотворения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д. Кугультинова, К. 

Кулиева и других. 

Зарубежная литература. 

. Зарубежная проза XX века (не менее одного произведения по выбору). Например, 

произведения Р. Брэдбери "451 градус по Фаренгейту"; А. Камю "Посторонний"; Ф. Кафки 

"Превращение"; Дж. Оруэлла "1984"; Э.М. Ремарка "На западном фронте без перемен", "Три 

товарища"; Дж. Сэлинджера "Над пропастью во ржи"; Г. Уэллса "Машина времени"; О. 

Хаксли "О дивный новый мир"; Э. Хемингуэя "Старик и море" и других. 

Зарубежная поэзия XX века (не менее двух стихотворений одного из поэтов по выбору). 

Например, стихотворения Г. Аполлинера, Т.С. Элиота и другие. 

Зарубежная драматургия XX века (не менее одного произведения по выбору). Например, 

пьесы Б. Брехта "Мамаша Кураж и ее дети"; М. Метерлинка "Синяя птица"; О. Уайльда 

"Идеальный муж"; Т. Уильямса "Трамвай "Желание"; Б. Шоу "Пигмалион" и других. 

 

- Планируемые результаты освоения программы по литературе на уровне среднего общего 

образования. 
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- Личностные результаты освоения программы по литературе на уровне среднего общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии 

с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 

личности, патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

- В результате изучения литературы на уровне среднего общего образования у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических, 

демократических, семейных ценностей, в том числе в сопоставлении с жизненными 

ситуациями, изображенными в литературных произведениях; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность, в том числе в рамках школьного литературного 

образования, в интересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении в 

образовательной организации и детско-юношеских организациях; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; 

готовность к гуманитарной деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России в контексте 

изучения произведений русской и зарубежной литературы, а также литератур народов 

России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

наследию, памятникам, традициям народов России, внимание к их воплощению в 

литературе, а также достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде, 

отраженным в художественных произведениях; 

идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его 

судьбу, в том числе воспитанные на примерах из литературы. 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию, в том числе представленную в литературном 

произведении, и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные 

нормы и ценности, характеризуя поведение и поступки персонажей художественной 

литературы; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни, в соответствии с традициями народов России, в том 

числе с опорой на литературные произведения; 

4) эстетического воспитания: 

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

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 



99 
 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства, в том числе литературы; 

убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, 

этнических культурных традиций и устного народного творчества; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 

творческой личности, в том числе при выполнении творческих работ по литературе; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 

своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью, в том числе с адекватной оценкой поведения и поступков 

литературных героев; 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие, в том числе при чтении 

произведений о труде и тружениках, а также на основе знакомства с профессиональной 

деятельностью героев отдельных литературных произведений; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность в 

процессе литературного образования; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы, в 

том числе ориентируясь на поступки литературных героев; 

готовность и способность к образованию и самообразованию, к продуктивной читательской 

деятельности на протяжении всей жизни; 

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера 

экологических проблем, представленных в художественной литературе; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества, с учетом осмысления опыта литературных героев; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе показанных 

в литературных произведениях; умение прогнозировать неблагоприятные экологические 

последствия предпринимаемых действий, предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности, в том числе представленной 

в произведениях русской, зарубежной литературы и литературы народов России; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию 

своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между 

людьми и познания мира с опорой на изученные и самостоятельно прочитанные 

литературные произведения; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе, в том числе на литературные 

темы. 

- В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы 

среднего общего образования, в том числе литературного образования, у обучающихся 

совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 
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самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, видеть 

направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за свое 

поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, 

быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать 

его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, 

заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты, учитывая собственный читательский 

опыт. 

- В результате изучения литературы на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

- У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную в художественном 

произведении, рассматривать ее всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения литературных героев, 

художественных произведений и их фрагментов, классификации и обобщения литературных 

фактов; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, в том числе при 

изучении литературных произведений, направлений, фактов историко-литературного 

процесса; 

разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать 

риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по литературе; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с опорой на собственный 

читательский опыт. 

- У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на основе 

литературного материала, навыками разрешения проблем с опорой на художественные 

произведения; способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

овладение видами деятельности для получения нового знания по литературе, его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе 

при создании учебных и социальных проектов; 

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями и методами современного литературоведения; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях с учетом собственного читательского опыта; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу при изучении 

литературных явлений и процессов, выдвигать гипотезу ее решения, находить аргументы для 

доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; 
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анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт, в том числе читательский; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

уметь переносить знания, в том числе полученные в результате чтения и изучения 

литературных произведений, в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; выдвигать новые идеи, 

предлагать оригинальные подходы и решения; ставить проблемы и задачи, допускающие 

альтернативные решения. 

- У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения литературной и другой информации из источников разных 

типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 

информации различных видов и форм представления при изучении той или иной темы по 

литературе; 

создавать тексты в различных форматах и жанрах (сочинение, эссе, доклад, реферат, 

аннотация и другие) с учетом назначения информации и целевой аудитории, выбирая 

оптимальную форму представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность литературной и другой информации, ее соответствие 

правовым и морально-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

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

норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты литературной и другой информации, 

информационной безопасности личности. 

- У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, в том числе на уроке литературы и во 

внеурочной деятельности по предмету; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, опираясь на 

примеры из литературных произведений; 

владеть различными способами общения и взаимодействия в парной и групповой работе на 

уроках литературы; аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

развернуто и логично излагать в процессе анализа литературного произведения свою точку 

зрения с использованием языковых средств. 

- У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности, включая изучение 

литературных произведений, и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы при изучении литературы с учетом 

имеющихся ресурсов, читательского опыта, собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям, в том числе изображенным в художественной литературе; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений с опорой на 

читательский опыт; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение; 

оценивать приобретенный опыт с учетом литературных знаний; 
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способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, 

в том числе в вопросах литературы, постоянно повышать свой образовательный и 

культурный уровень. 

- У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, принятия себя и 

других как части регулятивных универсальных учебных действий: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приемы рефлексии; 

для оценки ситуации, выбора верного решения, опираясь на примеры из художественных 

произведений; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности, в том числе в 

процессе чтения художественной литературы и обсуждения литературных героев и проблем, 

поставленных в художественных произведениях; 

признавать свое право и право других на ошибки в дискуссиях на литературные темы; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека, используя знания по 

литературе. 

- У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы на уроке и во 

внеурочной деятельности по литературе; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по ее 

достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений участников, 

обсуждать результаты совместной работы на уроках литературы и во внеурочной 

деятельности по предмету; 

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по 

разработанным критериям; 

предлагать новые проекты, в том числе литературные, оценивать идеи с позиции новизны, 

оригинальности, практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять 

творчество и воображение, быть инициативным. 

Предметные результаты освоения программы по литературе на уровне среднего общего 

образования должны обеспечивать: 

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственности 

поколений; включение в культурно-языковое пространство русской и мировой культуры, 

сформированность ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры; 

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности; 

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания отечественной и 

других культур; приобщение к отечественному литературному наследию и через него - к 

традиционным ценностям и сокровищам мировой культуры; 

4) знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание историко-культурного и 

нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской, зарубежной классической и 

современной литературы, в том числе литературы народов России:, пьеса А.Н. Островского 

"Гроза"; роман И.А. Гончарова "Обломов"; роман И.С. Тургенева "Отцы и дети"; 

стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, стихотворения и поэма "Кому на Руси жить 

хорошо" Н.А. Некрасова; роман М.Е. Салтыкова-Щедрина "История одного города" 

(избранные главы); роман Ф.М. Достоевского "Преступление и наказание"; роман Л.Н. 

Толстого "Война и мир"; одно произведение Н.С. Лескова; рассказы и пьеса "Вишневый сад" 
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А.П. Чехова; рассказы и пьеса "На дне" М. Горького; рассказы И.А. Бунина и А.И. Куприна; 

стихотворения и поэма "Двенадцать" А.А. Блока; стихотворения и поэма "Облако в штанах" 

В.В. Маяковского; стихотворения С.А. Есенина, О.Э. Мандельштама, М. И. Цветаевой; 

стихотворения и поэма "Реквием" А.А. Ахматовой; роман М.А. Шолохова "Тихий Дон" 

(избранные главы); роман М.А. Булгакова "Мастер и Маргарита" (или "Белая гвардия"); 

роман А.А. Фадеева "Молодая гвардия"; одно произведение А.П. Платонова; стихотворения 

А.Т. Твардовского, Б.Л. Пастернака, повесть А.И. Солженицына "Один день Ивана 

Денисовича"; произведения литературы второй половины XX - XXI века: не менее двух 

прозаиков по выбору (в том числе Ф.А. Абрамова, В.П. Астафьева, А.Г. Битова, Ю.В. 

Бондарева, Б.Л. Васильева, К.Д. Воробьева, Ф.А. Искандера, В.Л. Кондратьева, В.Г. 

Распутина, В.М. Шукшина и других); не менее двух поэтов по выбору (в том числе И.А. 

Бродского, А.А. Вознесенского, В.С. Высоцкого, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкого, А.С. 

Кушнера, Б.Ш. Окуджавы, Р.И. Рождественского, Н.М. Рубцова и другие); пьеса одного из 

драматургов по выбору (в том числе А.Н. Арбузова, А.В. Вампилова, В.С. Розова и других); 

не менее двух произведений зарубежной литературы (в том числе романы и повести Ч. 

Диккенса, Г. Флобера, Дж. Оруэлла, Э.М. Ремарка, Э. Хемингуэя, Дж. Сэлинджера, Р. 

Брэдбери; стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера; пьесы Г. Ибсена, Б. Шоу и другие); не менее 

одного произведения из литератур народов России (в том числе произведения Г. Айги, Р. 

Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д. Кугультинова, К. Кулиева, Ю. Рытхэу, Г. Тукая, К. 

Хетагурова, Ю. Шесталова и других); 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественных произведений, выявлять 

их связь с современностью; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, идеи, 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях, участвовать в дискуссии на литературные темы; 

7) осознание художественной картины жизни, созданной автором в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

8) сформированность умений выразительно (с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 10 произведений и (или) фрагментов в 

каждом классе; 

9) владение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в единстве 

формы и содержания (с учетом неоднозначности заложенных в нем смыслов и наличия в нем 

подтекста) с использованием теоретиколитературных терминов и понятий (в дополнение к 

изученным на уровне основного общего образования): конкретно-историческое, 

общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; традиция и новаторство; 

авторский замысел и его воплощение; художественное время и пространство; миф и 

литература; историзм, народность; историко-литературный процесс; литературные 

направления и течения: романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм), 

постмодернизм; литературные жанры; трагическое и комическое; психологизм; тематика и 

проблематика; авторская позиция; фабула; виды тропов и фигуры речи; внутренняя речь; 

стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; системы стихосложения (тоническая, 

силлабическая, силлабо-тоническая), дольник, верлибр; "вечные темы" и "вечные образы" в 

литературе; взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; художественный 

перевод; литературная критика; 

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравнивать их с 

художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, живопись, театр, 

кино, музыка и другие); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении словесного 

искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции, об 
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изобразительно-выразительных возможностях русского языка в художественной литературе 

и умение применять их в речевой практике; 

12) владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания 

литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в устной и 

письменной форме, информационной переработки текстов в виде аннотаций, докладов, 

тезисов, конспектов, рефератов, а также написания отзывов и сочинений различных жанров 

(объем сочинения - не менее 250 слов); владение умением редактировать и совершенствовать 

собственные письменные высказывания с учетом норм русского литературного языка; 

13) умение работать с разными информационными источниками, в том числе в 

медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных 

библиотечных систем. 

Предметные результаты освоения программы по литературе к концу 10 класса должны 

обеспечивать: 

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственности 

поколений на основе установления связей литературы с фактами социальной жизни, 

идеологическими течениями и особенностями культурного развития страны в конкретную 

историческую эпоху (вторая половина XIX века); 

2) понимание взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений литературной 

классики и собственного интеллектуально-нравственного роста; 

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания отечественной и 

других культур, уважительного отношения к ним; осознанное умение внимательно читать, 

понимать и самостоятельно интерпретировать художественный текст; 

4) знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание историко-культурного и 

нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской и зарубежной классической 

литературы, а также литератур народов России (вторая половина XIX века); 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять связь 

литературных произведений второй половины XIX века со временем написания, с 

современностью и традицией; умение раскрывать конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание литературных произведений; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы XIX века образы, 

темы, идеи, проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях; участвовать в дискуссии на литературные темы; иметь 

устойчивые навыки устной и письменной речи в процессе чтения и обсуждения лучших 

образцов отечественной и зарубежной литературы; 

7) осмысление художественной картины жизни, созданной автором в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; умение эмоционально откликаться на прочитанное, выражать личное отношение 

к нему, передавать читательские впечатления; 

8) сформированность умений выразительно (с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся) читать, в том числе наизусть не менее 10 произведений и (или) фрагментов; 

9) овладение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в единстве 

формы и содержания (с учетом неоднозначности заложенных в нем смыслов и наличия в нем 

подтекста) с использованием теоретиколитературных терминов и понятий (в дополнение к 

изученным на уровне основного общего образования): конкретно-историческое, 

общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; традиция и новаторство; 

авторский замысел и его воплощение; художественное время и пространство; миф и 

литература; историзм, народность; историко-литературный процесс; литературные 

направления и течения: романтизм, реализм; литературные жанры; трагическое и 

комическое; психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; фабула; виды 

тропов и фигуры речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; 
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системы стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо-тоническая); "вечные темы" и 

"вечные образы" в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; 

художественный перевод; литературная критика; 

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравнивать их с 

художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, живопись, театр, 

кино, музыка и другие); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении словесного 

искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции и об 

изобразительно-выразительных возможностях русского языка в произведениях 

художественной литературы и умение применять их в речевой практике; владение умением 

анализировать единицы различных языковых уровней и выявлять их роль в произведении; 

12) овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 

понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в 

устной и письменной формах, информационной переработки текстов в виде аннотаций, 

отзывов, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также сочинений различных жанров (не 

менее 250 слов); владение умением редактировать и совершенствовать собственные 

письменные высказывания с учетом норм русского литературного языка; 

13) умение работать с разными информационными источниками, в том числе в 

медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных 

библиотечных систем. 

Предметные результаты освоения программы по литературе к концу 11 класса должны 

обеспечивать: 

1) осознание чувства причастности к отечественным традициям и осознание исторической 

преемственности поколений; включение в культурно-языковое пространство русской и 

мировой культуры через умение соотносить художественную литературу конца XIX - начала 

XXI века с фактами общественной жизни и культуры; раскрывать роль литературы в 

духовном и культурном развитии общества; воспитание ценностного отношения к 

литературе как неотъемлемой части культуры; 

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений русской, 

зарубежной литературы и литератур народов России и собственного интеллектуально-

нравственного роста; 

3) приобщение к российскому литературному наследию и через него - к традиционным 

ценностям и сокровищам отечественной и мировой культуры; понимание роли и места 

русской литературы в мировом культурном процессе; 

4) знание содержания и понимание ключевых проблем произведений русской, зарубежной 

литературы, литератур народов России (конец XIX - начало XXI века) и современной 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой литературы; 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять связь 

литературных произведений конца XIX-XXI века со временем написания, с современностью 

и традицией; выявлять "сквозные темы" и ключевые проблемы русской литературы; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, идеи, 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; участие в дискуссии на литературные темы; свободное 

владение устной и письменной речью в процессе чтения и обсуждения лучших образцов 

отечественной и зарубежной литературы; 

7) самостоятельное осмысление художественной картины жизни, созданной автором в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 
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8) сформированность умений выразительно (с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся) читать, в том числе наизусть не менее 10 произведений и (или) фрагментов; 

9) овладение умениями самостоятельного анализа и интерпретации художественных 

произведений в единстве формы и содержания (с учетом неоднозначности заложенных в нем 

смыслов и наличия в нем подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и 

понятий (в дополнение к изученным в основной школе): конкретно-историческое, 

общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; традиция и новаторство; 

авторский замысел и его воплощение; художественное время и пространство; миф и 

литература; историзм, народность; историко-литературный процесс; литературные 

направления и течения: романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм), 

постмодернизм; литературные жанры; трагическое и комическое; психологизм; тематика и 

проблематика; авторская позиция; фабула; виды тропов и фигуры речи; внутренняя речь; 

стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; системы стихосложения (тоническая, 

силлабическая, силлабо-тоническая), дольник, верлибр; "вечные темы" и "вечные образы" в 

литературе; взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; художественный 

перевод; литературная критика; 

10) умение самостоятельно сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и 

сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, 

живопись, театр, кино, музыка и другие); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении словесного 

искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции и об 

изобразительно-выразительных возможностях русского языка в произведениях 

художественной литературы и умение применять их в речевой практике; 

12) овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 

понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в 

устной и письменной формах, информационной переработки текстов в виде аннотаций, 

отзывов, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также сочинений различных жанров (не 

менее 250 слов); владение умением редактировать и совершенствовать собственные 

письменные высказывания с учетом норм русского литературного языка; 

13) умение самостоятельно работать с разными информационными источниками, в том числе 

в медиапространстве, оптимально использовать ресурсы традиционных библиотек и 

электронных библиотечных систем. 

 

Литература. Базовый (105 ч) и углублённый (170 ч) уровни. 10 класс (УМК Меркин 

Г.С., Зинин С.А., Чалмаев В.А.) 

Рабочая программа по литературе для 10 класса разработана с учётом требований 

Федерального государственного образовательного стандарта и Примерной основной 

образовательной программы к результатам освоения обучающимися образовательной 

программы среднего общего образования: 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, 

ценностносмысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить 

жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме; метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и социальной 

практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение 

индивидуальной образовательной траектории;  
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предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности для получения 

нового знания в рамках учебного предмета, его преобразования и применения 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 приёмами, и ориентирована на 

реализацию целей и задач программы курса литературы в старшей школе (авторы-

составители С. А. Зинин, В. А. Чалмаев).  

В поурочном планировании данной рабочей программы выделяется два уровня освоения 

учебного предмета «Литература» — базовый и углублённый. Отличие углублённого уровня 

литературного образования от базового определяется планируемыми предметными 

результатами и предполагает углубление восприятия и анализа художественных 

произведений (прежде всего в историко-литературном и историко-культурном контекстах) с 

использованием аппарата литературоведения и литературной критики, расширение спектра 

форм их интерпретации (в частности, других видов искусств), выполнение проектных и 

исследовательских работ, в том числе носящих межпредметный характер.  

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 счёт 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 углублённого 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, умение распознавать соответствующие им признаки взаимосвязей, 

способность демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для 

изучаемой предметной области;  

— умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические задачи, 

характерные для использования методов и инструментария данной предметной области;  

— наличие представлений о данной предметной области как целостной теории 

(совокупности теорий), об основных связях с иными смежными областями знаний.  

Предметные результаты  

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

образования десятиклассник на базовом уровне научится: 1) демонстрировать знание 

произведений русской, родной и мировой литературы, приводя примеры двух или более 

текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; воспринимать литературу как одну из 

основных национально-культурных ценностей народа, как особый способ познания жизни; 

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

именно:  

— обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

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

смыслы и подтексты);  

— использовать для раскрытия тезисов своего высказывания фрагменты произведения, 

носящие проблемный характер и требующие анализа;  
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— давать объективное изложение текста: выделять две (или более) основные темы или идеи 

произведения, прослеживать их развитие, 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, способов 

изображения действия и его развитие, способов введения персонажей и средств раскрытия 

и/или развития их характеров; — определять контекстуальное значение слов и фраз, 

используемых в художественном произведении (включая переносные и коннотативные 

значения), оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, 

эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимости; — анализировать 

авторский выбор определённых композиционных решений в произведении, раскрывая, как 

взаиморасположение и взаимосвязь определённых частей текста способствуют 

формированию его общей структуры и обусловливают эстетическое воздействие на читателя 

(например, выбор определённого зачина и концовки произведения, выбор между счастливой 

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 нём подразумевается (например, 

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

— аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания аналитического и 

интерпретационного характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать своё досуговое чтение;  

— понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции;  

— проводить смысловой и эстетический анализ текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т. д.;  

— воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, 

осознавать художественную картину мира, отражённую в литературном произведении, на 

уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления; 3) 

осуществлять следующую продуктивную деятельность:  

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

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя 

целостное восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности 

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

(периоду);  

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

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений  

Десятиклассник 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. д.);  

— анализировать художественное произведение, учитывая воплощение в нём объективных 

законов литературного развития и субъективные черты авторской индивидуальности;  

— анализировать взаимосвязь художественного мира литературного произведения 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. Десятиклассник на базовом уровне получит возможность узнать:  

— о месте и значении русской литературы в мировой литературе;  

— о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы;  
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— о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет;  

— об историко-культурном подходе в литературоведении;  

— об историко-литературном процессе XIX века;  

— 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 соотношениях и 

взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой.  

Десятиклассник на углублённом уровне научится:  

1) демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы в 

соответствии с материалом, обеспечивающим углублённое изучение предмета;  

2) в устной и письменной форме анализировать:  

— конкретные произведения с использованием различных научных методов, методик и 

практик чтения;  

— конкретные произведения во взаимосвязи с другими видами искусства (театром, кино и 

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

— несколько различных интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения  

(например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного чтения; серию 

иллюстраций к произведению), оценивая, как каждая версия интерпретирует исходный 

текст;  

3) ориентироваться в историко-литературном процессе XIX века, опираясь на:  

— представления об основных литературных направлениях, течениях, ведущих 

литературных группах (умение определять наиболее яркие или характерные черты 

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

составе ведущих литературных групп, о литературной борьбе и взаимодействии между ними 

(например, о полемике сторонников «гражданской» и «чистой» поэзии и др.);  

— знание имён и творческих биографий наиболее известных писателей, критиков, 

литературных героев, а также названий самых значительных произведений;  

— представление о значимости и актуальности произведений в контексте эпохи их 

появления;  

— знание истории создания изучаемых произведений и особенностей их восприятия 

читателями в исторической динамике; 4) обобщать и анализировать свой читательский опыт 

(в том числе и опыт самостоятельного чтения):  

— давать развёрнутые ответы на вопросы с использованием научного аппарата 

литературоведения и литературной критики, демонстрируя целостное восприятие 

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

понимание принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и 

культурно-исторической эпохе (периоду); 5) осуществлять следующую продуктивную 

деятельность:  

— выполнять проектные и исследовательские литературоведческие работы, самостоятельно 

определяя их тематику, методы и планируемые результаты;  

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

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов 

и др.).  

Десятиклассник на углублённом уровне получит возможность научиться:  

— использовать в своей исследовательской и проектной деятельности ресурсы 

современного литературного процесса и научной жизни филологического сообщества, в 

том числе в сети Интернет;  

— опираться в своей деятельности на ведущие направления литературоведения, в том 

числе современного, на работы крупнейших литературоведов и критиков XIX–XXI веков;  
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— пополнять и обогащать свои представления об основных закономерностях 

литературного процесса в его динамике;  

— принимать участие в научных и творческих мероприятиях (конференциях, конкурсах, 

летних школах и др.) для молодых учёных в различных ролях (докладчик, содокладчик, 

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

статей в специализированных изданиях.  

Рабочая программа ориентирована на достижение метапредметных результатов, 

включающих:  

1) умения 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) умения самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

3) умения 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) умения 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) умения 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) умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 8) сформированность навыка смыслового чтения;  

9) умения организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

10) умения 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) сформированность компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее — ИКТ-компетенции); мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами;  

12) сформированность экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации;  

13) умения находить, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.).  

Рабочая программа ориентирована на достижение личностных результатов, 

включающих:  

1) осознание российской гражданской идентичности, патриотизм, уважение к Отечеству, 

прошлому и настоящему 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; 

чувство ответственности и долга перед Родиной;  
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2) ответственное отношение к учению; готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; осознанный 

выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе уважительного отношения к труду; опыт 

участия в социально значимом труде;  

3) целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира;  

4) осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира; готовность и способность 

вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

5) знание 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 учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6) моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора; нравственные чувства и нравственное поведение, осознанное и 

ответственное отношение к собственным поступкам;  

7) коммуникативную компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 8) осознание 

ценности здорового и безопасного образа жизни;  

9) сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления;  

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

11) сформированность эстетического сознания, опыт творческой деятельности 

эстетического характера;  

12) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; сформированность потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога;  

13) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры.  

ЛИТЕРАТУРА.  

Базовый (105 ч) и углублённый (171 ч) уровни. 11 класс (УМК Меркин Г.С., Зинин С.А., 

Чалмаев В.А.) 

Рабочая программа по литературе для 11 класса разработана с учётом требований ФГОС и 

Примерной основной образовательной программы к результатам освоения обучающимися 

образовательной программы среднего общего образования  : 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, 

социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные 

планы, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 
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самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 

образовательной траектории; предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды 

деятельности для получения нового знания в рамках учебного предмета, его преобразования 

и применения 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 

приёмами, и ориентирована на реализацию целей и задач программы курса литературы в 

старшей школе (авторы-составители С. А. Зинин, В. А. Чалмаев).  

В поурочном планировании данной рабочей программы выделяется два уровня освоения 

учебного предмета «Литература» — базовый и углублённый. Отличие углублённого уровня 

литературного образования от базового определяется планируемыми предметными 

результатами и предполагает углубление восприятия и анализа художественных 

произведений (прежде всего в историко-литературном и историко-культурном контекстах) с 

использованием аппарата литературоведения и литературной критики, расширение спектра 

форм их интерпретации, выполнение проектных и исследовательских работ, в том числе 

носящих межпредметный характер.  

 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 предметной области, что обеспечивается не за счёт 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 углублённого уровня ориентированы на получение компетентностей для 

последующей профессиональной деятельности в рамках данной предметной области и в 

смежных с ней областях:  овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых 

строится предметная область, умение распознавать соответствующие им признаки 

взаимосвязей, способность демонстрировать различные подходы к изучению явлений, 

характерных для изучаемой предметной области; умение решать как некоторые 

практические, так и основные теоретические задачи, характерные для использования 

методов и инструментария данной предметной области;  наличие представлений о данной 

предметной области как целостной теории (совокупности теорий), об основных связях с 

иными смежными областями знаний.  

Предметные результаты 

В результате изучения учебного предмета «Литература» выпускник на базовом уровне 

научится:   

1) демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя 

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

литературу как одну из основных национально-культурных ценностей народа, как особый 

способ познания жизни;  2) в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой 

читательский опыт, а именно: обосновывать выбор художественного произведения для 

анализа, приводя в качестве аргумента тему (темы) произведения и его проблематику 

(содержащиеся в нём смыслы и подтексты); использовать для раскрытия тезисов своего 

высказывания фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие 

анализа; давать объективное изложение текста: выделять две (или более) основные темы или 

идеи произведения, прослеживать их развитие, взаимодействие и взаимовлияние, в итоге 

раскрывая сложность художественного мира произведения; анализировать жанрово-родовой 

выбор автора, раскрывать особенности развития и связей элементов художественного мира 
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произведения: места и времени действия, способов его изображения и развитие, способов 

введения персонажей и средств раскрытия и/или развития их характеров; контекстуальное 

значение слов и фраз, используемых в художественном произведении, оценивать их 

художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 

наполненности, эстетической значимости; анализировать авторский выбор определённых 

композиционных решений в произведении, раскрывая, как взаиморасположение и 

взаимосвязь определённых частей текста способствуют формированию его общей структуры 

и обусловливают эстетическое воздействие на читателя (например, выбор определённого 

зачина и концовки произведения, выбор между счастливой 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 

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

аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания аналитического и 

интерпретационного характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать своё досуговое чтение; понимать художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции;  проводить смысловой и эстетический анализ текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т. д.; воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину мира, 

отражённую в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, 

но и интеллектуального осмысления;   

3) осуществлять следующую продуктивную деятельность:  давать развёрнутые ответы на 

вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать небольшие рецензии на 

самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя целостное восприятие 

художественного мира произведения, понимание принадлежности произведения к 

литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду);  

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

обоснованные интерпретации литературных произведений.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: давать историко-

культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с использованием ресурсов 

музея, специализированной библиотеки, исторических документов и т. д.); анализировать 

художественное произведение, учитывая воплощение в нём объективных законов 

литературного развития и субъективные черты авторской индивидуальности;  анализировать 

взаимосвязь художественного мира литературного произведения 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 - начала XXI века; 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 соотношениях и взаимосвязях 

литературы с историческим периодом, эпохой  

Выпускник на углублённом уровне научится:  

1) демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы;  

2) в устной и письменной форме анализировать произведения с использованием 

различных научных методов, методик и практик чтения; произведения во взаимосвязи с 



114 
 

другими видами искусства и отраслями знания; несколько различных интерпретаций 

эпического, драматического или лирического произведения (например, кинофильм или 

театральную постановку; запись художественного чтения; серию иллюстраций к 

произведению), оценивая, как каждая версия интерпретирует исходный текст;   

3) ориентироваться в историко-литературном процессе XIX — начала ХХI века, 

опираясь на: представления об основных литературных направлениях, течениях, ведущих 

литературных группах, знания о составе ведущих литературных групп, о литературной 

борьбе и взаимодействии между ними; знание имён и творческих биографий наиболее 

известных писателей, критиков, литературных героев, а также названий самых значительных 

произведений;  представление о значимости и актуальности произведений в контексте эпохи 

их появления;  знание истории создания изучаемых произведений и особенностей их 

восприятия читателями в исторической динамике;   

4) обобщать и анализировать свой читательский опыт (в том числе и опыт 

самостоятельного чтения); давать развёрнутые ответы на вопросы с использованием 

научного аппарата литературоведения и литературной критики, демонстрируя целостное 

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

взаимосвязи и понимание принадлежности произведения к литературному направлению 

(течению) и культурно-исторической эпохе (периоду);   

5) осуществлять следующую продуктивную деятельность; выполнять проектные и 

исследовательские литературоведческие работы, самостоятельно определяя их тематику, 

методы и планируемые результаты; давать историко-культурный комментарий к тексту 

произведения.   

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться использовать в 

своей исследовательской и проектной деятельности ресурсы современного литературного 

процесса и научной жизни филологического сообщества, в том числе в сети Интернет;  

опираться в своей деятельности на ведущие направления литературоведения, в том числе 

современного, на работы крупнейших литературоведов и критиков XIX–XXI веков;  

пополнять и обогащать свои представления об основных закономерностях литературного 

процесса, в том числе современного, в его динамике; принимать участие в научных и 

творческих мероприятиях для молодых учёных в различных ролях, представляя результаты 

исследований в виде докладов и статей в специализированных изданиях.   

Рабочая программа ориентирована на достижение метапредметных результатов, 

включающих: 1) умения самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 2) умения самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 3) умения 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) 

умения 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) умения 

определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 7) умения создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 8) 

сформированность навыка смыслового чтения; 9) умения организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе; находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 
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мнение; 10) умения 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) сформированность компетентности в области использования 

информационнокоммуникационных технологий (далее — ИКТ-компетенции); мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) сформированность экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации; 13) умения 

находить, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.). и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 2) умения 

самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 3) 

умения 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) умения 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) умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 7) умения создавать, применять 

и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 8) сформированность навыка смыслового чтения; 9) умения 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 10) умения 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) сформированность компетентности в 

области использования информационнокоммуникационных технологий (далее — ИКТ-

компетенции); мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и 

другими поисковыми системами; 12) сформированность экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации; 13) умения находить, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников (словарей, 

энциклопедий, интернет-ресурсов и др.).  

Рабочая программа ориентирована на достижение личностных результатов, 

включающих: 1) осознание российской гражданской идентичности, патриотизм, уважение к 

Отечеству, прошлому и настоящему 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; 

чувство ответственности и долга перед Родиной; 2) ответственное отношение к учению; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; осознанный выбор и построение дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентирования в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также 

на основе уважительного отношения к труду; опыт участия в социально значимом труде; 3) 

целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 
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общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 4) осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и мира; готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 5) знание 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 

учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 6) 

моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора; нравственные чувства и поведение, осознанное и ответственное отношение к своим 

поступкам; 7) коммуникативную компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

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

видов деятельности; 8) осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 9) 

сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; 10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 11) сформированность эстетического сознания, опыт творческой деятельности 

эстетического характера; 12) осознание значимости чтения и изучения литературы для 

своего дальнейшего развития; сформированность потребности в систематическом чтении как 

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

многоаспектного диалога; 13) обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой 

культуры. Содержание учебного предмета  

ЛИТЕРАТУРА. Базовый уровень. 10 класс. (105 часов) 

№ 

п\п  

Наименование темы (раздела)  Количество часов на 

тему (раздел)  

1.  Введение. «Прекрасное начало…» (К истории русской 

литературы XIX века) 

1  

 Из литературы второй половины XIX века  

2.  Литература и журналистика 1860-1880 годов  2  

3 

.  

Лирика Ф.И. Тютчева  4  

4.  Творчество А.Н. Островского   9  

5.  Творчество И.А. Гончарова  8  

6.  Творчество И.С. Тургенева  10  

7.  Творчество Н.А. Некрасова  10  

8.  Лирика А.А. Фета  6  

9.  Творчество А.К. Толстого  5  

10.  Творчество Н.С. Лескова  5  

11.  Творчество М.Е. Салтыкова-Щедрина  8  

12.  Творчество Ф.М. Достоевского  9  

13.  Творчество Л.Н. Толстого  15  

14.  Творчество А.П. Чехова  9  

15.  Обобщение по курсу 1  

16.  Резерв 3  

Содержание учебного предмета  

Базовый уровень. 11 класс. (105 часов)  
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Наименование темы (раздела)  Количество часов на 

тему   

Введение. Русская литература XX века  1  

Реалистические традиции и модернистские искания в литературе 

начала XX века  

1  

Творчество И.А. Бунина  4  

Творчество М. Горького  7  

Творчество А.И. Куприна  2  

Серебряный век русской поэзии  1  

Символизм и русские поэты-символисты  1  

Поэзия В.Я. Брюсова, К.Д. Бальмонта  1  

Творчество А.А. Блока  7  

Творчество И.Ф. Анненского  1  

Преодолевшие символизм (новые направления в русской поэзии)  2  

Творчество Н.С. Гумилёва  2  

Творчество А.А. Ахматовой  4  

Творчество М.И. Цветаевой  3  

«Короли смеха» из журнала «Сатирикон»  1  

Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов  2  

Творчество В.В. Маяковского  6  

Творчество С.А. Есенина  6  

Литературный процесс 30-начала 40-х годов  2  

Творчество А.Н. Толстого  1  

Творчество М.А. Шолохова  8  

Творчество М.А. Булгакова  7  

Творчество Б.Л. Пастернака  3  

Творчество А.П. Платонова  3  

Литература периода Великой Отечественной войны  2  

Творчество А.Т. Твардовского  2  

Литературный процесс 50-80-х годов  5  

Творчество В.М. Шукшина  3  

Творчество Н.М. Рубцова  1  

Творчество В.П. Астафьева  2  

Творчество В.Г. Распутина  2  

Творчество А.И. Солженицына  3  

Новейшая русская реалистическая проза 1980—1990-х годов и 

начала XXI века. Обзор  

2  

Новейшая русская проза 1980—1990-х годов и начала XXI века: 

эволюция модернистской и постмодернистской прозы. 

Ироническая поэзия. Эссе  

2  

Творчество И.А. Бродского  1  

Современная литературная ситуация: реальность и перспективы 

(урок-обобщение)  

1  

Резерв  3  

РОДНОЙ ЯЗЫК 10-11 

Планируемые результаты предметной области «Родной язык и родная литература» 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно обеспечить:   
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сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, общества, 

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

разные темы; включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, 

воспитание ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа; 

сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

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

сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству познания 

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

литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; 

сформированность чувства причастности к свершениям, традициям своего народа и 

осознание исторической преемственности поколений; свободное использование словарного 

запаса, развитие культуры владения родным литературным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета; сформированность знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, аналитических умений в 

отношении языковых единиц и текстов разных функциональносмысловых типов и жанров.  

Главными целями изучения предмета «Родной язык» являются:   

воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению 

культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-этических 

норм, принятых в обществе;  

осознание эстетической ценности родного языка;   

овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной 

деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение важнейшими 

общеучебными умениями и универсальными учебными действиями;   

освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её функционирования, 

о стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного языка;  

развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и 

оценивать языковые факты;  

овладение на этой основе культурой устной и письменной речи, видами речевой 

деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами 

речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса;  

расширение объёма используемых в речи грамматических средств;  

совершенствование способности применять приобретённые знания, умения и навыки в 

процессе речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни.   

Предмет «Родной язык» способствует формированию гармоничной личности школьника, 

обладающей этническим и общероссийским гражданским сознанием;  

гармонизирует межнациональные отношения, способствует его адаптации к изменяющимся 

условиям современного мира; направлен на формирование у обучающихся представления о 

родном языке как составной части многонациональной культуры России;  

направлен на:   

совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), 

обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения;   

понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования;   

использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка;   

расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц;  
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освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий 

родного языка;  

формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста;  

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;   

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, 

основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета;  

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; 

 стремление к речевому самосовершенствованию;   

формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

 Выпускник научится:  

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) 

и информационной переработки прочитанного материала;   

владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки 

текстов различных функциональных разновидностей языка;   

адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка;   

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические 

высказывания разной коммуникативнойнаправленности в зависимости от целей, сферы и 

ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и 

речевого этикета;  

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета;   

анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка;  проводить лексический анализ слова;   

опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, 

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение);   

соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи.  

Выпускник получит возможность научиться:   

анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 

успешности в достижении прогнозируемогорезультата;  

понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;   

оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления;   

опознавать различные выразительные средства языка;   

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей;  

планирования и регуляции своей деятельности; участвовать в разных видах обсуждения, 

формулировать собственную позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из 

жизненного и читательского опыта.   

Личностные, метапредметные, предметные результаты 

Личностными результатами освоения программы по родному русскому языку являются:  

российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед 
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Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа);  

осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность 

человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России);  

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира;  

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию;  

понимание родного языка и родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в 

процессе получения школьного образования; 

 анализ общих сведений о лингвистике как науке и ученых-русистах;  

об основных нормах русского литературного языка; 

 способность обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и оценки 

языковых явлений и фактов;  

умение пользоваться различными лингвистическими словарями;  

осознание эстетической ценности русского языка;  

уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту 

русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию;  

получение достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения;  

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной и чужой речью;  

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию;  

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении). Сформированность ответственного отношения к учению;  

уважительного отношения к труду.  

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданскойпозиции. 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 



121 
 

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

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности.   

Обучающийся сможет: 

анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов.  

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач.   

Обучающийся сможет: 

обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства и ресурсы для решения задачи и достижения цели; составлять план решения 

проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); определять потенциальные 

затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их 

устранения.  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.   

Обучающийся сможет: 

определять совместно с педагогом критерии планируемых результатов и критерии оценки 

своей учебной деятельности;  

отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и  

требований; оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата;  

работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных  

характеристик результата;  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.   

Обучающийся сможет: 

определять критерии правильности выполнения учебной задачи;  

свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; фиксировать и анализировать 

динамику собственных образовательных результатов.  

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.  

Познавательные УУД 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.   

Обучающийся сможет: подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие 

его признаки и свойства; выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; выделять общий признак двух или нескольких предметов или 

явлений и объяснять их сходство;  
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объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; выделять явление из общего ряда других 

явлений;  

определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие,  

способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; строить 

рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим 

закономерностям; строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя 

при этом общие признаки; излагать полученную информацию; подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.  

2. Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет: находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с 

целями своей деятельности); ориентироваться в содержании текста, понимать целостный 

смысл текста, структурировать текст; устанавливать взаимосвязь описанных в тексте 

событий, явлений, процессов; определять идею текста; преобразовывать текст; оценивать 

содержание и форму текста.  

3. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем.   

Обучающийся сможет: 

определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска.  

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет: 

играть определенную роль в совместной деятельности;  

принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы),  

гипотезы; организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом);  

устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием и 

неприятием со стороны собеседника задачи, формы или  

содержания диалога.  

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью.   

Обучающийся сможет: 

отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе); представлять в устной или письменной форме развернутый 

план собственной деятельности;  

соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником;  

создавать письменные оригинальные тексты с использованием необходимых речевых 

средств; использовать вербальные и невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные под руководством учителя; делать оценочный вывод о достижении цели 

коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 
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обосновывать его. №3. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ).  

Обучающийся сможет: целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью  

средств ИКТ; выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных  

языков в соответствии с условиями коммуникации; использовать компьютерные технологии 

(включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и 

сервисов) для  

решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе создание 

презентаций); создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

При изучении литературы обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне 

навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:  

систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных  

объектах; выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в  

сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в 

виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, 

опорных конспектов); заполнять и дополнять таблицы, схемы.  

В ходе изучения учебного материала обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности 

как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности.  

 

Предметные результаты изучения предметной области «Родной язык и родная 

литература»включают предметные результаты учебных предметов: «Родной язык», 

«Родная литература» (базовый и углубленный уровень) - требования к предметным 

результатам освоения базового курса родного языка и родной литературы должны отражать:  

сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в речевой 

практике;  

владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, говорение и 

письмо), обеспечивающими эффективное  

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; сформированность навыков свободного 

использования коммуникативно-эстетических возможностей родного языка;  

сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых  

понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

сформированность навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического,  

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также 

многоаспектного анализа текста на родном языке; обогащение активного и потенциального 

словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических средств для 

свободного  

выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, 

основными нормами родного языка (орфоэпическими,  

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого 

этикета; приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 
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сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность; 

осознание значимости чтения на родном языке и  

изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, многоаспектного диалога; сформированность понимания 

родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как 

особого способа  

познания жизни; обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения  

выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

сформированность навыков понимания литературных художественных произведений, 

отражающих разные этнокультурные традиции.  

Выпускник научится: 

использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации;  

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

говоры, профессиональные разновидности, жаргон,  

арго) при создании текстов; создавать устные и письменные высказывания, монологические 

и диалогические тексты определенной функционально-смысловой  

принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, 

конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, 

сочинения); выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных 

элементах;  

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

профиля обучения; правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; сознательно использовать изобразительно-

выразительные средства языка при создании текста;  

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

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования  

(с полным пониманием текста, с пониманием основного содержания, с выборочным 

извлечением информации); анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации, определять его тему, проблему и  

основную мысль; извлекать необходимую информацию из различных источников и 

переводить ее в текстовый формат; преобразовывать текст в другие виды передачи 

информации;  

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

соблюдать культуру публичной речи;  

соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные  

нормы русского литературного языка; оценивать собственную и чужую речь с позиции 

соответствия языковым нормам;  

использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия  

языковым нормам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

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

ними;  

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

тексте, с точки зрения правильности, точности и  

уместности их употребления; комментировать авторские высказывания на различные темы (в 

том числе о богатстве и выразительности русского языка); отличать язык художественной 

литературы от других разновидностей современного русского языка;  
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использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли 

и усиления выразительности речи; иметь представление об историческом развитии русского 

языка и истории русского языкознания;  

выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; дифференцировать главную и второстепенную информацию, 

известную и неизвестную информацию в прослушанном тексте; проводить самостоятельный 

поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и анализировать полученную 

информацию; сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального 

стиля; создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; соблюдать культуру чтения, 

говорения, аудирования и письма;  

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

числе при обсуждении дискуссионных проблем; соблюдать нормы речевого поведения в 

разговорной речи, а также в учебно-научной и официально-деловой сферах общения; 

осуществлять речевой самоконтроль;  

совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о 

нормах русского литературного языка; использовать основные   нормативные   словари   и   

справочники для расширения словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

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

художественной литературы).  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК» 

10 класс - 35ч. 

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

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

Язык и другие семиотические системы. Естественные и искусственные языки. Взаимосвязь 

языка и мышления. Роль языка в формировании мышления индивида и мышления общества 

(индивидуальное и общественное сознание). Происхождение письменной речи в связи с 

развитием мышления. Раздел 2. Культура речи (14ч.) 

Основные орфоэпические нормы.Фонетика, графика, орфоэпия. Звуки и буквы, 

исторические чередование звуков. Типичные орфоэпические ошибки в современной речи.  

Основныелексические нормы современного русского литературного языка.Изменение 

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

переоценка. Новая фразеология, активизация процесса заимствования. Типичные ошибки‚ 

связанные с нарушением лексической сочетаемости. Современные толковые словари. 

Словарные пометы. Основные грамматическиенормы современного русского 

литературного языка.  

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

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

видовременной соотнесенности глагольных форм.   

Нормативное образование и употребление причастий и деепричастий. Нормы употребления 

причастных и деепричастных оборотов. Ошибки в построении предложений с причастным и 

деепричастным оборотом.   

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

Этические нормы, правила этикета в ситуациях делового дистанционного общения.  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10ч.) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Мастерство публичного выступления. Средства 

выразительности устной речи (тон, тембр, темп). Риторические функции градации, инверсии, 

разных видов повтора, оксюморона, умолчания, риторического вопроса, риторического 

обращения, риторического восклицания, игры слов. Техника импровизированной речи. 

Особенности импровизации.  

Текст как единица языка.Приемы смыслового чтения. Создание текста как результата 

собственной исследовательской или проектной деятельности. Функциональные 
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разновидности языка.Язык художественной литературы. Тексты современных песен. Театр, 

кино и литература. Источники богатства и выразительности русской речи. Использование 

приема «чужое слово»: подражание, пародия, стилизация, сказ. Резерв учебного времени – 

1ч.  

 

11 класс - 35ч. 

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

русского народа в диалоге культур. Лингвокультурология.  

Языковая картина мира. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия 

национальных культур. Связь языков и древнейших религий мира. Мифология речи, 

мифология имени. Словесная магия: зарок, заговор, заклинание, проклятие. Табу, 

эвфемизмы, вульгаризмы. Основы русской криптографии: тарабарщина, литорея, цыфирь.  

Раздел 2. Культура речи (14ч.) 

Основные орфоэпические нормы.Обобщающее повторение фонетики, орфоэпии. Основные 

нормы современного литературного произношения и ударения в русском языке.   

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

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

словари.  

Основные грамматическиенормы современного русского литературного 

языка.Соблюдение синтаксических норм при выборе вариантов построения словосочетаний, 

простых и сложных предложений. Синтаксическая синонимия. Предложения, в которых 

однородные члены связаны двойными союзами. Ошибки в построении предложений с 

однородными членами.  

Речевой этикет. Речевой этикет и культура общения. Ситуации речевого этикета. 

Эффективная коммуникация в семье: детско-родительское и супружеское общение.  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10ч.) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Речевые жанры монологической речи: эссе 

(проповедческое, философское, публицистическое). Письмо, проповедь, дневник. Речевые 

жанры диалогической речи: интервью, научная дискуссия, политические дебаты.  

Текст как единица языка.Текст и подтекст, скрытый смысл в художественной или 

публицистической литературе.  

Функциональные разновидности языка. Формы комического в литературе.Структура 

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

функции в различных стилях речи.   

Резерв учебного времени – 1ч. 

Содержание учебного предмета  

Тематическое планирование предмета «Родной язык» 10 класс (35 часов)  

№ п\п   Наименование темы (раздела)  Количество часов на 

тему (раздел)  

 1  Язык и культура  10ч  

 2  Культура речи  14ч  

 3  Речь. Речевая деятельность. Текст  10ч  

 4  Резерв   1ч  

Содержание учебного предмета  

Тематическое планирование предмета «Родной язык» 11 класс (35 часов)  

№ п\п   Наименование темы (раздела)  Количество часов на 

тему (раздел)  

 1  Язык и культура  10ч  

 2  Культура речи  14ч  

 3  Речь. Речевая деятельность. Текст  10ч  

 4  Резерв   1ч  
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АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 10-11 класс 

Рабочая программа учебного предмета  «Английский язык»10 класс составлена на основе 

авторской программы, разработанной М.В. Вербицкой, для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений, «Вентана-Граф», 2017г. 

Рабочая программа рассчитана на 105 учебных часа по 3 часа в неделю и ориентирована 

на использование учебно-методического комплекта «Forward» для 10 класса 

общеобразовательных учреждений, Москва, Вентана-Граф, 2020 год. 

 

2. Цели и задачи 

Рабочей программой английского языка для 10-11 классов предусматривается дальнейшее 

развитие всех основных видов деятельности обучающихся, которые были представлены на 

уровнях начального и основного общего образования. Однако уровень среднего общего 

образования имеет особенности, обусловленный, во-первых задачами развития, обучения и 

воспитания учащихся, заданными социальными требованиями к уровню развития их 

личностных и познавательных качеств; во-вторых, предметным содержанием системы 

среднего общего образования; в-третьих, психологическими возрастными особенностями 

обучаемых. 

Учебники по английскому языку для 10-х классов строятся на основе комплексного 

обучения четырём видам речевой деятельности: аудированию, чтению, говорению и письму. 

Значительное внимание уделяется созданию мотивации к использованию изучаемого языка 

как инструмента межкультурного общения в современном поликультурном и полиязычном 

обществе.  В учебниках по английскому языку для 10-11 классов решается задача 

формирования умения использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях 

Обучение иностранному языку в средней школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

А)развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её составляющих, а 

именно: 

1) в области речевой компетенции 

-дальнейшее формирование коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

2) в области языковой компетенции 

-овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии c темами и ситуациями общения, 

отобранными для средней школы; 

-освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения 

мысли в родном и иностранном языках; 

3) в области социокультурной/межкультурной компетенции 

-приобщение к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, 

сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся средней школы на разных её этапах; 

-формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного 

общения; 

- осознание важности владения иностранным языком как средством межличностного и 

межкультурного общения в современном мире; 

4) в области компенсаторной компетенции 

-совершенствование умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств 

при получении и передаче информации; 

Б) в познавательной сфере: 

Развитие учебно-познавательной компетенции, предполагающей: 
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-дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, универсальных способов 

учебной деятельности; 

- развитие умения осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу, в том 

числе с выходом в социум; 

-ознакомление с доступными учащимся способами и приёмами самостоятельного изучения 

языков и культур; 

В) в ценностно-ориентационной сфере: 

- иметь представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

- иметь представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознавать место и 

роль родного и других 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.; 

Г) в эстетической сфере: 

- владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на английском языке; 

- стремиться к знакомству с образцами художественного творчества на английском языке 

средствами английского языка; развивать в себе чувство прекрасного; 

Д) в трудовой сфере: 

- уметь рационально планировать свой учебный труд; 

-уметь работать в соответствии с намеченным планом, осуществляя самоконтроль и 

самокоррекцию; 

Е) в физической сфере: 

-стремиться вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, здоровое питание, занятия 

спортом, фитнес) 

Рабочая программа к УМК серии «Forward» для 10–11 классов составлена на основе 

требований к результатам среднего общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте среднего (полного) общего образования (2012) 

и Примерной основной образовательной программе, и обеспечивает обучение в современной 

российской школе в русле личностно-деятельностной парадигмы образования, направленной 

на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов, обозначенных 

ФГОС СОО (2012) . Актуальность предметного содержания курса и форма представления 

материала в УМК серии «Forward» создают условия для переноса знаний, умений и навыков 

из учебных ситуаций в реальные ситуации общения и формирования готовности учащихся к 

использованию английского языка как средства общения, а также использованию 

английского языка в дальнейшем образовании или в будущей профессиональной 

деятельности . 

С учётом психологических особенностей и потребностей учащихся старших классов в 

УМК серии «Forward» для 10–11 классов постоянно делается акцент на формировании 

умения определять общую цель и пути её достижения, умения договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, умения осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, а также адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих . Сформированность этих умений достигается с помощью большого 

количества ролевых игр, которые, кроме того, решают задачи повторения изученного 

языкового материала . 

В средней школе усиливается роль принципов когнитивной направленности учеб- ного 

процесса, индивидуализации и дифференциации обучения, бóльшее значение приобретает 

освоение современных технологий изучения иностранного языка, продолжение 

формирования учебно-исследовательских умений, включение обучающихся в проектную и 

исследовательскую формы учебной деятельности, что обусловливает развитие 

познавательных исследовательских универсальных учебных действий (умения видеть 
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проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать 

выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи) . 

В средней школе активность учащегося целенаправленно и мотивированно фокусируется 

на овладении учебной деятельностью, что включает в себя самостоятельный познавательный 

поиск, постановку учебных целей, овладение учебными действиями, освоение и 

самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в 

организации учебного сотрудничества . Таким образом, учебная деятельность приобретает 

черты деятельности по саморазвитию и самообразованию . 

В средней школе изучение английского языка направлено на достижение метапредметных 

и предметных целей обучения . Как учебный предмет английский язык играет важную роль в 

дальнейшем формировании общей речевой культуры учащихся, в расширении их 

лингвистического кругозора и лексического запаса, в систематизации знаний о языке . 

Иностранный язык носит междисциплинарный характер, объединяя знания из области 

филологии со знаниями из других областей: истории, искусства, естественных наук, а также 

знаниями о социальных сферах жизни родной страны и стран изучаемого языка .  

Предметное содержание речи для 10–11 классов расширяет и углубляет сферы общения и 

примерную тематику текстов по сравнению с первыми двумя уровнями обучения, 

обеспечивая расширение и углубление у обучающихся общих представлений о мире . 

Иностранный язык как важная часть общего образования необходим для формирования у 

обучающихся коммуникативной компетенции,носящей метапредметный характер . Под 

этим подразумевается овладение речевой компетенцией, т . е . видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи в процессе говорения, 

аудирования, чтения и письма .  

Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми 

средствами, а также навыками оперирования ими в жизненно важных для данного возраста 

сферах и ситуациях общения . Таким образом, языковая компетенция обеспечивает часть 

сложных коммуникативных умений . 

Изучая иностранный язык, учащиеся познают вторую культурную реальность, осваивая 

культурные нормы и отношения, традиции, специфику речевого общения страны/стран 

изучаемого языка . Коммуникативная компетенция неразрывно связана с 

социокультурными знаниями и умениями, которые составляют предмет содержания речи и 

обеспечивают взаимопонимание в условиях социокультурной/межкультурной коммуникации 

. 

Формирование коммуникативной компетенции определяет основные содержательные 

линииучебного предмета «Английский язык»:  

1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности; 

2) языковые средства и навыки оперирования ими в коммуникативно значимом 

контексте; 

3) социокультурные знания и умения. 

Линия коммуникативных умений представлена четырьмя разделами, каждый из которых 

раскрывает один из видов речевой деятельности: «Говорение», «Аудирование», «Чтение», 

«Письмо» . 

В линии, обеспечивающей формирование языковой компетенции, выделяются следующие 

разделы: «Орфография», «Фонетическая сторона речи», «Грамматическая сторона речи», 

«Лексическая сторона речи» . 

Линия социокультурных знаний и умений, обеспечивающая формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции, дополняется обучением выбору адекватной стратегии 

коммуникации, регулированию собственного речевого поведения в условиях дефицита 

языковых средств, что составляет линию программы, обеспечивающую формирование 

компенсаторной компетенции . 

Все основные содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из них нарушает 

единство учебного предмета «Иностранный язык» . Они отражают содержательно-
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деятельностную основу иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её 

составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной . 

Развитие учебно-познавательнойи информационной компетенций обеспечивается 

формированием общеучебных умений и универсальных способов учебной деятельности, а 

такжеспециальных умений, направленных на достижение предметных целей обучения . 

В соответствии с одной из основных содержательных линий УМК серии «Forward» для 

10–11классов и в силу особенностей иностранного языка как школьного предмета, 

формирующего коммуникативные умения, большая часть заданий направлена на развитие 

готовности слушать и слышать собеседника, воспринимать и оценивать звучащий в 

аудиозаписи текст, реагировать на речь собеседника или на прослушанную информацию 

вербально и невербально . УМК серии «Forward» позволяет сформировать умения 

изучающего, ознакомительного и поискового чтения, при этом акцент делается на развитии 

компенсаторных умений при обучении разным видам и стратегиям чтения . 

Коммуникативные умения чтения, говорения, аудирования и письма являются также и 

предметом изучения; овладению стратегиями работы со словарём, чтения, аудирования, 

говорения и письма, развивающих в том числе творческие способности обучающихся, 

посвящены отдельные рубрики учебников для 10–11 классов («Train Your Brain», «Speak 

Out»),чтонаходитсяв русле формирования универсальных учебных действий . 

Важнейшей задачей иностранного языка как предмета лингвистического цикла является 

формирование у обучающихся навыков смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с поставленными целями и задачами . Значительное место отводится 

заданиям с графиками, схемами, таблицами, диаграммами, развивающим умения переводить 

информацию из визуальной формы в вербальную и наоборот . В УМК серии «Forward» для 

10–11 классов представлены тексты различных стилей общения, отражающие 

функционирование современного английского языка в эпоху развития СМИ и Интернета . С 

помощью данных материалов учащиеся обучаются осознанно создавать отвечающие 

современным требованиям письменные и/или устные тексты/ высказывания в соответствии с 

коммуникативными задачами, темами, объёмом и форматом . Включение в учебники анкет, 

опросов, личных и деловых писем, электронных сообщений позволяет решать задачу 

формирования у школьников форм познавательной и личностной рефлексии . 

При выполнении учебных заданий в соответствии с деятельностным характером обучения 

перед учащимися ставятся задачи выбора модели речевого и неречевого поведения, решения 

определённых нравственных проблем и т . п . параллельно с задачей освоения и 

использования иноязычной речи . Задания типа «ответь на письмо», «оцени статью», «прими 

участие в дискуссии», «добавь свой ответ к обсуждению в чате», «проведи опрос», а также 

участие в групповых проектах, парной и групповой работе при проведении викторин, 

заполнении опросов и анкет на английском языке, предусмотренных в учебниках для 10–11 

классов, стимулируют учащихся ускорять процесс овладения иностранным языком, 

расширять свой кругозор и оценивать свой и чужой жизненный опыт . 

Формирование коммуникативной компетенции в основных видах речевой деятельности в 

УМК серии «Forward» для 10–11 классов неразрывно связано со второй содержательной 

линией — расширением и углублением языковых знаний и формированием устойчивых 

навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативно значимом контексте . 

Значительное внимание уделяется формированию лингвистических знаний, необходимых 

для овладения устной и письменной речью на английском языке на основе принципа 

сознательности обучения . Учебники включают небольшие справочные грамматические 

таблицы «Check it out» на английском языке, построенные на изученном на предыдущих 

этапах обучения материале . Работе со справочными таблицами предшествует работа с 

заданиями в рубрике «Work it out», с помощью которых учащиеся отрабатывают и 

закрепляют грамматический и лексический материал . Повышению уровня лингвистической 

компетенции способствуют таблицы «Mind the trap!», основной целью которых является 

предупреждение речевых ошибок . Учащиеся обучаются работе с информацией, 
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представленной в разных формах (например, цветовыми и шрифтовыми выделениями в 

тексте, условными знаками, диаграммами, дифференцированными по степени сложности 

таблицами), постепенно овладевают различными схемами решения учебных и практических 

задач .  

В условиях подготовки к переходу из средней школы к более свободному и 

самостоятельному обучению в высшей школе, а также в целях переориентации 

рефлексивной оценки собственных возможностей за пределы учебной деятельности в сферу 

самосо- знания в УМК серии «Forward» значительное внимание уделено формам учебной 

работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 

повышению эффективности учебной деятельности . УМК серии «Forward» для 10– 11 

классов включают материалы, способствующие формированию умений самостоятельно 

формулировать выводы при освоении грамматического материала, использовать учебные и 

экзаменационные стратегии, самостоятельно проверять и оценивать выполненные задания  

В УМК серии «Forward» значительное место отведено проектной деятельности как особой 

форме учебной работы, которая способствует воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности . В заданиях подобного рода делается акцент на формировании умений 

работать с различными источниками информации, справочными материалами, 

информационным пространством сети Интернет, что включает этапы сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами .  

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят умение 

оперировать гипотезами как инструментом научного рассуждения, приобретут опыт решения 

интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных предположений и их 

последующей проверки, получат представление об основах критического отношения к 

знанию, о существовании различных точек зрения и ценностных суждений . 

Презентация учащимися результатов своей учебно-исследовательской и проектной 

деятельности даёт им возможность продемонстрировать свою коммуникативную 

компетентность в наиболее естественной ситуации передачи информации . 

Предлагаемые проекты могут выполняться как индивидуально, так и в малых группах . 

Работа в коллективе имеет большое воспитательное значение и оказывает положительное 

влияние на формирование личностных качеств .  

 

3.Обоснование выбора программы и учебника. Место учебного предмета в учебном плане 

Данный УМК является частью курса английского языка для 2-11 классов и обеспечивает 

продолжение обучения на среднем этапе. «Forward» написан в русле одного из ведущих 

современных методических подходов – коммуникативно-когнитивного – и ориентирован на 

формирование иноязычной коммуникативной компетенции школьников, на их развитие и 

воспитание средствами английского языка.  

Обучение английскому языку по курсу «Forward» в средней школе обеспечивает 

достижение порогового уровня владения иностранным языком  в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования (ФГОС СОО) 2012 г. Учебник входит в федеральный 

перечень учебников 2020г. 

Федеральным государственным образовательным стандартом предусмотрено 

обязательное изучение предмета «Иностранный язык» во всех типах организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в области среднего общего образования. На 

базовом уровне на обязательное изучение иностранного языка в 10-11 классах  отводится 210 

часов (3 учебных 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. 

4.Основное содержание 
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1 полугодие 2 полугодие Всего часов/ 

учебных недель 

Количество учебных недель 16 19 35 недель 

Часы на изучение основных разделов 

(Units) 

36 44 80 часов 

Повторение материала (Thinkback!) 2 3 5 часов 

Часы на изучение разделов 

«Dialogueofcultures» 

2 2 4 часа 

Резервные часы 2 2 4 часа 

Часы на контрольные работы 4 4 8 часов 

Часы на  подведение итогов четверти 

и защиту проектов 

2  2 4 часа 

 
48 57 105 часов 

 

• Повседневная жизнь. Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. 

Семейные традиции. Общение с друзьями и знакомыми. Социальные отношения в 

обществе. 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. 

Изменение 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 

профессиональной деятельности и для повседневного общения. Выдающиеся 

личности, повлиявшие 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. 

 

5. Отличительные особенности рабочей программы от авторской 

 

Авторская программа рассчитана на 105 часов.  Отличий от авторской программы нет 
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6.Виды и формы контроля 

Оценка знаний и умений учащихся проводится с помощью самостоятельных домашних 

заданий в учебнике и рабочей тетради. А также в виде контрольных работ для оценки 

коммуникативных умений детей по всем видам речевой деятельности: аудирование, 

говорение, чтение, письмо в конце каждой четверти. Кроме того, применяются следующие 

формы промежуточного и итогового контроля: лексико-грамматические тесты, проектная 

деятельность, устный опрос. 

7.Методы и технологии обучения 

Учебник «Forward» 10 класс построен в русле личностно-ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного подхода. На уроках используются следующие методы и 

технологии: 

Методы обучения:  

- по характеру познавательной деятельности: частично-поисковый; 

- по источнику получения знаний: словестно-практический; 

Технологии обучения: 

- личностно-ориентированная 

- технология интерактивного обучения 

- технология учебного диалога 

- проектная технология 

8.Требования к уровню подготовки учащихся 

 

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 

развития 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 

формировании способности вести диалог с другими людьми для достижения 

взаимопонимания 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, 

потребности в физическом самосовершенствовании и ответственном отношении к 

физическому и психологическому здоровью; 
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• понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности, в том числе средствами английского языка . 

Метапредметные результаты 

Коммуникативные: 

• владение языковыми средствами английского языка — умение ясно излагать 

свою точку зрения, используя адекватные языковые средства;  

• умение продуктивно общаться и взаимодействоватьв процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты, в том числе средствами английского языка; способность к 

самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках информации на английском языке, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

• готовность использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении различных задач с соблюдением существующих требований . 

Познавательные: 

• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, в том числе средствами английского языка; готовность к 

самостоятельному 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 

деятельности; 

• умение самостоятельно осуществлять, контролировать и корректироватьсвою 

учебнуюдеятельность (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 

действию, диалог — обмен мнениями, комбинированный диалог) в стандартных 

ситуациях официального и неофициального общения (в том числе по телефону) в 

пределах изученной тематики средней школы и усвоенного лексико-грамматического 

материала, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка, при 

необходимости уточняя и переспрашивая собеседника; 

• использовать оценочные суждения и эмоционально-оценочные средства; 
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• 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/увиденного, 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 

(сообщение/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/запрашиваемую 

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; 

• определятьжанртекста (an action story, a comic storyит . 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; 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; 
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• соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов (повествовательное, вопросительное, побудительное); 

правильно разделять предложения на смысловые группы; 

• распознавать и употреблять в речи изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, 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, 

распространённые 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, 

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; 
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• 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; 

• 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; 
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• 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) . 

 

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

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

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 . 

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 . 
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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 аутентичный 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:  

9) заполнять формуляры, бланки, составлять резюме (СV) (указывать имя, фамилию, пол, 

возраст, гражданство, адрес и т . д .); 

10) 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);  

11) писать официальное (в том числе электронное) письмо (formal letter) заданного объёма, 

оформляя его в соответствии с нормами, принятыми в англоязычных странах; 

12) составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

13) писать сочинения с элементами описания; 

14) писать сочинения с элементами рассуждения; 

15) использовать письменную речь в ходе проектной деятельности . 
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Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 
Совершенствование орфографических и пунктуационных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу, входящему в лексико-грамматический 

минимум порогового уровня . 

Фонетическая сторона речи 
Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения и 

интонации в английских словах и фразах; 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 . 

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, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы) и побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) . 

Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке; предложения с 

начальным It и с начальным There + to be .  

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

Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами who, what, which, that; 

when, for, since, during; where; why, because, that’swhy, inorderto; if, unless, than, so that, after, 

before . 

Сложноподчинённые предложения с союзамиwhoever, 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 . 
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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 

существительное) 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 . 

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 

проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера . 

 

 Компенсаторные умения 

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой 

при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/ началу текста, 

использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, 

шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые 

трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста; использовать 

переспрос и словарные замены в процессе 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; 
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• планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу (выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с методами научного познания и с 

исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ 

полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная 

презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту); 

• участвовать в работе над долгосрочным проектом; 

• взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 

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 . 

 

Предметная область «Математика и информатика» 10-11 классы 

 

Математика (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) 10-11 

класс Базовый уровень  

Алгебра и начала математического анализа  

(Предметная линия учебников А.Г. Мордковича)  

Планируемые результаты обучения  

Личностные результаты освоения учебного предмета  

Представление о профессиональной деятельности ученых-математиков, о развитии− 

математики от Нового времени до наших дней;  

Умение ясно формулировать и аргументировано излагать свои мысли, корректность в− 

общении; Критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания,− отличать гипотезу от факта;  

Способность к эстетическому восприятию математических объектов, задач, решений,− 

рассуждений.  

Метапредметные результаты:  

-Достаточно развитые представления об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;  

Умение видеть приложение полученных математических знаний в других дисциплинах, в− 

окружающей жизни;  

Умение использовать различные источники информации для решения учебных проблем; 

− Умение применить решения в условиях неполной и избыточной информации; 

− Умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений; 
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− Умение различные стратегии достижения цели, планировать и осуществлять 

деятельность,− направленную на решение конкретных задач.  

Предметные результаты:  
1)Иметь представления об основных изучаемых математических понятиях, законах и 

методах, позволяющих описывать и исследовать реальные процессы и явления: число, 

величина, алгебраическое выражение, уравнение, функция, случайная величина и 

вероятность, производная и интеграл, закон больших чисел, принцип математическое 

индукции, методы математических рассуждений;  

Выполнять точные и приближенные 

2)Владеть ключевыми математическими умениями: вычисления с действительными 

числами;  

Выполнять (простейшие) преобразования выражений, включающих степени, логарифмы,− 

радикалы и тригонометрические функции;  

Решать (простейшие) уравнения, системы уравнений, неравенства и системы неравенств; 

− Решать текстовые задачи; 

− Строить их графики (в простейших случаях); 

−Исследовать функции; 

− Оценивать вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях; 

− Применять математическую терминологию и символику; доказывать математические− 

утверждения  

3)Применять приобретенные знания и умения для решения практических задач и задач из 

смежных дисциплин.  

Основное содержание учебного предмета «Алгебра и начала математического анализа, 10 –

11 класс»  

Основные свойства функции: монотонность, промежутки возрастания и убывания, точки 

максимума и минимума, ограниченность функций, четность и нечетность, периодичность. 

Элементарные функции: многочлен, корень степени n, степенная, показательная, 

логарифмическая, тригонометрическая функции. Свойства и графики элементарных 

функций. Преобразования графиков функций: параллельный перенос, растяжение и сжатие 

вдоль осей координат, отражение от осей координат, симметрия относительно начала 

координат, графики функций с модулями. Тригонометрические формулы: приведение, 

сложение, преобразование произведения тригонометрических функций в сумму, формула 

вспомогательного аргумента. Преобразование выражений, содержащих степенные, 

тригонометрические, логарифмические и показательные функции. Решение 

соответствующих уравнений, неравенств, систем уравнений и неравенств. Непрерывность 

функции. Промежутки знакопостоянства непрерывной функции. Метод интервалов. 

Композиция функций. Обратная функция. Понятие предела последовательности. Понятие 

предела функции в точке. Сумма бесконечно убывающей геометрической 

последовательности. Понятие о методе математической индукции. Понятие о производной 

функции в точке. Физический и геометрический смысл производной. Использование 

производной при исследовании функций, построении графиков. Использование свойств 

функций при решении текстовых, физических и геометрических задач. Решение задач на 

экстремум, наибольшие и наименьшие значения. Понятие об определенном интеграле как 

площади криволинейной трапеции. Формула Ньютона–Лейбница. Первообразная. 

Приложение определенного интеграла. Вероятность и статистика. Выборки, сочетания. 

Биномиальные коэффициенты. Бином Ньютона. Треугольник Паскаля и его свойства. 

Определение и примеры испытаний Бернулли. Формула для вероятности числа успехов и 

серии испытаний Бернулли. Математическое ожидание и дисперсия числа успехов в 

испытании Бернулли. Основные примеры случайных величин. Математическое ожидание и 

дисперсия случайных величин. Независимые случайные величины и события. 

Представление о законе больших чисел для последовательности независимых испытаний. 
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Естественно–научные применения закона больших чисел. Оценка вероятностных 

характеристик (математического ожидания, дисперсии) случайных величин по 

статистическим данным. Представление о геометрической вероятности. Решение 

простейших прикладных задач на геометрические вероятности.  

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на изучение отдельных тем 10 

класс  

№№ Наименование тем (разделов) Кол-во часов 

1.  Числовые функции 5 

2.  Тригонометрические функции 23 

3.  Тригонометрические уравнения 9 

4.  Преобразование тригонометрических выражений 11 

5.  Производная 28 

6.  Повторение 6 

7.  Введение в стереометрию 2 

8.  Основания стереометрии 12 

9.  Перпендикулярность и параллельность прямых и 

плоскостей 

24 

10.  Фигуры вращения 11 

11.  Повторение 5 

 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на изучение отдельных тем 11 

класс  

№№ Наименование тем (разделов) Кол-во часов 

1.  Степени и корни. Степенные функции 15 

2.  Показательная и логарифмическая функции 24 

3.  Первообразная и интеграл 9 

4.  Элементы математической статистик, 

комбинаторики и теории вероятностей 

11 

5.  Уравнения и неравенства. Системы уравнений и 

неравенств 

17 

6.  Повторение 6 

7.  Многогранники 13 

8.  Объемы тел и площади их поверхностей 17 

9.  Координаты и векторы 15 

10.  Заключение 2 

11.  Повторение 9 

 

 

Геометрия (базовый уровень) 

(предметная линия учебников  

авторов Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б, Кадомцев и др.) 

10-11 класс  

Планируемые результаты 

Изучение геометрии в старшей школе даёт возможность достижения обучающимися  

следующих результатов: 

личностные: 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки; критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 
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2) готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

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

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

видах деятельности; 

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

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

творчества; 

6) осознанный выбор будущей профессии и возможность реализации собственных  

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

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 продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной  

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

7) 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; 

8) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной  

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

9) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий  

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

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

этических норм, норм информационной безопасности; 

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

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

11) 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 (базовый уровень): 

1) сформированное представлений о геометрии как части мировой культуры и о месте 

геометрии в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 

явлений реального мира; 
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2) сформированность представлений о геометрических понятиях как о важнейших  

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

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

3) владение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания  

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных 

умений, навыков геометрических построений; 

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

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

5) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических  

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, 

моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств 

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

содержанием; 

6) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении  

задач;предметные (углублённый уровень изучения геометрии включает, кроме 

перечисленных выше требований к результатам освоения базового курса, и требования к 

результатам освоения углублённого курса): 

1) сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 

2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса геометрии;  

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

находить нестандартные способы решения задач; 

3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные 

модели, интерпретировать полученный результат. 

Содержание учебного предмета 

Геометрические фигуры в пространстве и их взаимное расположение. Аксиоматика  

стереометрии. Первые следствия аксиом. Взаимное расположение прямых и плоскостей в 

пространстве. Признаки параллельности и перпендикулярности прямых и плоскостей.  

Перпендикуляр и наклонная. Теорема о трёх перпендикулярах. Двугранный угол.  

Линейный угол двугранного угла. Понятия о геометрическом теле и его поверхности.  

Многогранники и многогранные поверхности. Вершины, грани и рёбра многогранников.  

Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. Сечения многогранников плоскостями.  

Развёртки многогранных поверхностей. Пирамида и её элементы. Тетраэдр. Правильная 

пирамида. Усечённая пирамида. Призма и её элементы. Прямая и наклонная призма.  

Правильная призма. Параллелепипед. Куб. Правильные многогранники (тетраэдр, куб, 

октаэдр, додекаэдр, икосаэдр). Конусы и цилиндры. Сечения конуса и цилиндра плоскостью, 

параллельной основанию. Конус и цилиндр вращения. Сфера и шар. Пересечение шара и 

плоскости. Касание сферы и плоскости. 

Измерение геометрических величин. Расстояние между двумя точками. Равенство и  

подобие фигур. Расстояние от точки до фигуры (в частности, от точки до прямой, от точки 

до плоскости).Расстояние между фигурами (в частности, между прямыми, между прямой и 

плоскостью, между плоскостями). Углы: угол между плоскостями, угол между прямыми, 

угол между прямой и плоскостью. Понятие объёма тела. Объёмы цилиндра и призмы, конуса 

и пирамиды, шара. Объёмы подобных фигур. Понятие площади поверхности.  

Площади поверхностей многогранников, цилиндров, конусов. Площадь сферы. 

Преобразования. Симметрия. Параллельное проектирование. Ортогональное  

проектирование. Движения. Общие свойства движений. Виды движений: параллельный 

перенос, симметрии относительно точки, прямой и плоскости, поворот. Общее понятие о 

симметрии фигур. Элементы симметрии правильных пирамид и правильных призм, 

правильных многогранников, сферы и шара, цилиндров и конусов вращения. 
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Математика (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) 10-11 

класс Углублённый  уровень  

Алгебра и начала математического анализа  

 

Основное содержание. 

Действительные числа (16 ч).  

Натуральные и целые числа. Основная теорема арифметики натуральных чисел.  

Рациональные, иррациональные, действительные числа, числовая прямая. Числовые 

неравенства. Аксиоматика действительных чисел. Модуль действительного. Метод 

математической индукции.  

 Числовые функции (12 ч).  

Определение числовой функции и способы ее задания. Свойства функций. Периодические и 

обратные функции. 

Тригонометрические функции (30 ч).  

Числовая окружность на координатной плоскости. Определение синуса, косинуса, тангенса и 

котангенса. Тригонометрические функции числового аргумента и углового аргумента, их 

свойства и графики. Сжатие и растяжение графиков тригонометрических функций. 

Обратные тригонометрические функции. 

 Тригонометрические уравнения (12 ч) 

Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. Методы решения 

тригонометрических уравнений: метод замены переменной, метод разложения на 

множители, однородные тригонометрические уравнения.  

 Преобразование тригонометрических выражений (26 ч). 

Формулы сложения, приведения, двойного аргумента, понижения степени. Преобразования 

суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму. Методы 

решения тригонометрических уравнений (продолжение). 

Комплексные числа (12 ч) 

Комплексные числа и арифметические операции над ними. Комплексные числа и 

координатная плоскость. Тригонометрическая форма записи комплексного числа. 

Комплексные числа и квадратные уравнения. Возведение комплексного числа в степень. 

Извлечение квадратного и кубического корня из комплексного числа  

Производная (35 ч). 

 Определение числовые последовательности, способы ее задания и свойства. Предел 

числовой последовательности, свойства сходящихся последовательностей. Сумма 

бесконечной геометрической прогрессии. Предел функции на бесконечности и в точке. 

Задачи, приводящие к понятию производной, определение производной, вычисление 

производных. Понятие производной n – го порядка. Дифференцирование сложной функции. 

Дифференцирование обратной функции. Уравнение касательной к графику функции. 

Применение производной для исследования функций на монотонность и экстремумы. 

Применение производной для доказательства тождеств и неравенств. Построение графиков 

функций. Применение производной для отыскания наибольшего и наименьшего значений 

непрерывной функции на промежутке. Задачи на оптимизацию. 

Комбинаторика и вероятность (14 ч). 

 Правило умножения. Перестановки и факториалы. Выбор нескольких элементов. Сочетания 

и размещения. Бином Ньютона.   

Случайные события и их вероятности. 

 

Изучение математики в основной школе дает возможность учащимся достичь следующих 

результатов развития: 

1) в личностном направлении: 

- уметь ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи;  
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- понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

- уметь распознавать логически некорректные высказывания, критически мыслить;  

- отличать гипотезу от факта; 

- представлять математическую науку как сферу человеческой деятельности;  

- представлять этапы еѐ развития и еѐ значимость для развития цивилизации; 

- вырабатывать креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при 

решении математических задач; 

- уметь контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

- выработать способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

2) в метапредметном направлении: 

- иметь первоначальные представления об идеях и методах математики как об  

Универсальном языке науки и техники, о средствах моделирования явлений и  

Процессов; 

- уметь видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других  

Дисциплинах, в окружающей жизни; 

- уметь выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

- уметь применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть  

Различные стратегии решения задач; 

- понимать сущность алгоритмических предписаний и умений действовать в  

Соответствии с предложенным алгоритмом; 

- уметь самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритм для решения  

Учебных математических проблем; 

- уметь планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

3) в предметном направлении: 

- овладение базовыми понятиями по основным разделам содержания; представление об 

основных изучаемых понятиях, как важнейших математических моделях, позволяющих 

описывать и изучать реальные процессы и явления; 

- умение работать с математическим текстом, точно и грамотно выражать свои мысли в 

устной и письменной речи с применением математической терминологии и символики; 

- развитие представлений о числе, овладение навыками устных, письменных,  

Инструментальных вычислений; 

- умение выполнять арифметические операции с обыкновенными дробями; 

- умение переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять проценты –в виде 

дроби и дробь –в виде процентов; 

- умение выполнять арифметические действия с рациональными числами; 

- умение решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и  

Пропорциональностью величин, дробями и процентами; 

- распознавать и изображать перпендикулярные прямые с помощью линейки 

И треугольника; определять координаты на координатной плоскости, отмечать точки по 

заданным координатам. 

Числовые и буквенные выражения 

Уметь: 

• Выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значение корня натуральной 

степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при 

необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчетах; 
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• Применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении 

математических задач; 

• Находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на 

множители; 

• Выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической 

интерпретацией комплексных чисел, находить комплексные корни уравнений с 

действительными коэффициентами; 

• Проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих 

степени, радикалы, тригонометрические функции, логарифмы. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• Практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при 

необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные 

устройства. 

Функции и графики 

У меть: 

• Определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

• Строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

• Описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

• Решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства 

функций и их графические представления; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• Описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, 

представления их графически. 

Начала математического анализа 

Уметь: 

• Находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 

• Вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя 

правила вычисления производных и первообразных; 

• Исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

• Решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 

• Решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на 

отрезке; 

• Вычислять площадь криволинейной трапеции. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• Решения геометрических, физических, экономических и других прикладных 

задач, в том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением 

аппарата математического анализа. 

Уравнения и неравенства 

Уметь: 

• Решать рациональные, показательные, логарифмические уравнения и 

неравенства, иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

• Доказывать несложные неравенства; 

• Решать текстовые задачи с помощью составления уравнений и неравенств, 

учитывая ограничения в условии задачи; 

• Изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем; находить приближенные решения 

уравнений и их систем, используя графический метод; 
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• Решать уравнения, неравенства и системы с применением графических 

представлений, свойств функций, производной. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• Построения и исследования простейших математических моделей. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Уметь: 

• Решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять 

коэффициенты бинома Ньютона; 

• Вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов (простейшие 

случаи). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

Анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; для 

анализа информации статистического характера 

 

Геометрия 

Уметь: 

• Соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, 

чертежами, изображениями и анализировать взаимное расположение фигур;  

• Изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; 

• Решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и 

стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 

тригонометрический аппарат; 

• Проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные 

теоремы курса; 

•  Вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы и 

площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций;  

• Применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и 

углов; 

• Строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• Исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 

• Вычисление длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических 

задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

 

 

 

ИНФОРМАТИКА (1 час в неделю)  

10-11класс базовый уровень  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета  

ФГОС устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования: личностным результатам; 

метапредметным результатам; предметным результатам. 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формируются 

следующие личностные результаты. 

1. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики. Каждая учебная дисциплина формирует 

определенную составляющую научного мировоззрения. Информатика формирует 
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представления учащихся о науках, развивающих информационную картину мира, вводит их 

в область информационной деятельности людей. Ученики узнают о месте, которое занимает 

информатика в современной системе наук. Ученики получают представление о современном 

уровне и перспективах развития отраслей информационных технологий (ИТ) и 

телекоммуникационных услуг. 

2. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности. Эффективным методом формирования данных 

качеств является учебно-проектная деятельность. Работа над проектом требует 

взаимодействия между учениками — исполнителями проекта, а также между учениками и 

учителем, формулирующим задание для проектирования, контролирующим ход его 

выполнения, принимающим результаты работы. В завершение работы предусматривается 

процедура защиты проекта перед коллективом класса, которая также требует наличия 

коммуникативных навыков у детей. 

3. Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

первую помощь. Всё большее время у современных детей занимает работа за компьютером 

(не только над учебными заданиями). Поэтому для сохранения здоровья очень важно 

знакомить учеников с правилами безопасной работы за компьютером, с компьютерной 

эргономикой. 

4. Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; осознанный выбор будущей 

профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов. Данное качество 

формируется в процессе развития навыков самостоятельной учебной и учебно-

исследовательской работы учеников. Выполнение проектных заданий требует от ученика 

проявления самостоятельности в изучении нового материала, в поиске информации в 

различных источниках. Такая деятельность раскрывает перед учениками возможные 

перспективы в изучении предмета, в дальнейшей профориентации в этом направлении. В 

содержании многих разделов учебников рассказывается об использовании информатики и 

ИКТ в различных профессиональных областях и перспективы их развития. 

Личностные результаты  

Требования ФГОС Что достигает 

1. Сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики. 

Информатика и информация. Информация 

рассматривается как одно из базовых понятий 

современной науки, наряду с материей и 

энергией. Рассматриваются различные 

подходы к понятию информации в 

философии, кибернетике, биологии. 

2. Бережное, ответственное и компетентное 

отношение к физическому и 

психологическому здоровью как 

собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь 

Этому вопросу посвящен раздел «Техника 

безопасности», в котором рассмотрены 

правила техники безопасности и гигиены при 

работе на персональном компьютере 
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3. 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 

Выполнение проектных заданий, возможные 

темы которых приведены в конце каждого 

параграфа, требует осознания 

недостаточности имеющихся знаний, 

самостоятельного изучения нового для 

учеников теоретического материала, 

ориентации в новой предметной 

(профессиональной) области, поиска 

источников информации, приближения 

учебной работы к формам производственной 

деятельности 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формируются 

следующие метапредметные результаты. 

1. Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать учебную и внеучебную (включая 

внешкольную) деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения целей; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. Данная компетенция формируется 

при изучении информатики в нескольких аспектах, таких как: учебно-проектная 

деятельность: планирование целей и процесса выполнения проекта и самоконтроль за 

результатами работы; изучение основ системного анализа: способствует формированию 

системного подхода к анализу объекта деятельности; алгоритмическая линия курса: 

алгоритм можно назвать планом достижения цели исходя из ограниченных ресурсов 

(исходных данных) и ограниченных возможностей исполнителя (системы команд 

исполнителя). 

2. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты. 

Формированию данной компетенции способствуют следующие аспекты методической 

системы курса: формулировка многих вопросов и заданий к теоретическим разделам курса 

стимулирует к дискуссионной форме обсуждения и принятия согласованных решений; ряд 

проектных заданий предусматривает коллективное выполнение, требующее от учеников 

умения взаимодействовать; защита работы предполагает коллективное обсуждение её 

результатов. 

3. Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников. Информационные технологии являются одной из самых динамичных 

предметных областей. Поэтому успешная учебная и производственная деятельность в этой 

области невозможна без способностей к самообучению, к активной познавательной 

деятельности. Интернет является важнейшим современным источником информации, 

ресурсы которого постоянно расширяются. В процессе изучения информатики ученики 

осваивают эффективные методы получения информации через Интернет, ее отбора и 

систематизации. 

4. Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

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

новых познавательных задач и средств их достижения. Формированию этой компетенции 

способствует методика индивидуального, дифференцированного подхода при распределении 

практических заданий, которые разделены на три уровня сложности: репродуктивный, 

продуктивный и творческий. Такое разделение станет для некоторых учеников 

стимулирующим фактором к переоценке и повышению уровня своих знаний и умений. 

Дифференциация происходит и при распределении между учениками проектных заданий. 

Метапредметные результаты  
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Требования ФГОС Что достигает 

1. Умение самостоятельно определять цели и 

составлять планы; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и 

корректировать учебную и внеучебную 

(включая внешкольную) деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для 

достижения целей; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях 

Проектные задания в учебнике для 10 класса. 

Глава 8. Алгоритмизация и 

программирование. 

2. Умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого, 

эффективно разрешать конфликты 

Задания поискового, дискуссионного 

содержания. § 38. Коллективная работа над 

документом. 

3. 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 

Деление заданий практической части курса 

на уровни сложности: 

1-й уровень — репродуктивный;2-й уровень 

— продуктивный;3-й уровень — творческий. 

Распределение  заданий  между 

 учениками  в  проектных  и 

коллективных работах 

Предметные результаты освоения информатики  

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формируются 

следующие предметные результаты, которые ориентированы на обеспечение, 

преимущественно, общеобразовательной и общекультурной подготовки.  

Требования ФГОС Что достигает 

1. Сформированность представлений о роли 

информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире 

Глава 1. Информация и информационные 

процессы 

2. Владение навыками алгоритмического 

мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов 

Глава 8. Алгоритмизация и 

программирование. § 51. Алгоритмы. §  

53. Анализ алгоритмов с ветвлениями и 

циклами 

3. Владение умением понимать программы, 

написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке 

высокого уровня. Владение знанием 

основных конструкций программирования. 

Владение умением анализировать алгоритмы 

с использованием таблиц 

Глава 8. Алгоритмизация и 

программирование 

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  

Глава 8. Алгоритмизация и 

программирование Глава 6. Программное 

обеспечение  

5. Владение компьютерными средствами 

представления и анализа данных  

Глава 9. Вычислительные задачи.  



154 
 

6. Сформированность базовых навыков и 

умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения 

при работе со средствами информатизации. 

Сформированность понимания основ 

правовых аспектов использования 

компьютерных программ и работы в 

Интернете  

Техника безопасности. Глава 6. Программное 

обеспечение  

Содержание учебного предмета 10 класс  

Информация и информационные процессы (2 часа)  

Информатика и информация. Получение информации. Формы представления информации. 

Информация в природе. Человек, информация, знания. Свойства информации. Информация в 

технике. Передача информации. Обработка информации. Хранение информации. Структура 

информации. Таблицы. Списки. Деревья. Графы. Кодирование информации (5 часов)  

Равномерное и неравномерное кодирование. Правило умножения. Декодирование. Условие 

Фано. Алфавитный подход к оценке количества информации. Системы счисления. Перевод 

целых чисел в другую систему счисления. Двоичная система счисления. Арифметические 

операции. Сложение и вычитание степеней числа 2. Достоинства и недостатки. Кодирование 

графической информации. Цветовые модели. Растровое кодирование. Форматы файлов. 

Векторное кодирование. Трёхмерная графика. Фрактальная графика. Кодирование звуковой 

информации. Оцифровка звука. Инструментальное кодирование звука. Кодирование 

видеоинформации.  

Логические основы компьютеров (3 часа)  

Логические операции «НЕ», «И», «ИЛИ». Операция «исключающее ИЛИ». Импликация. 

Эквиваленция. Логические выражения. Вычисление логических выражений. Диаграммы 

Венна. Упрощение логических выражений. Законы алгебры логики. Множества и логические 

выражения. Задача дополнения множества до универсального множества.  

Как устроен компьютер (3 часа)  

Современные компьютерные системы. Стационарные компьютеры. Мобильные устройства. 

Встроенные компьютеры. Параллельные вычисления. Суперкомпьютеры. Распределённые 

вычисления. Облачные вычисления. Выбор конфигурации компьютера. Общие принципы 

устройства компьютеров. Принципы организации памяти. Выполнение программы. 

Архитектура компьютера. Особенности мобильных компьютеров. Магистрально-модульная 

организация компьютера. Взаимодействие устройств. Обмен данными с внешними 

устройствами. Облачные хранилища данных.  

Программное обеспечение (5 часов)  

Виды программного обеспечения. Программное обеспечение для мобильных устройств. 

Инсталляция и обновление программ. Авторские права. Типы лицензий на программное 

обеспечение. Ответственность за незаконное использование ПО. Коллективная работа над 

документами. Рецензирование. Онлайн-офис. Правила коллективной работы Пакеты 

прикладных программ. Офисные пакеты. Программы для управления предприятием. Пакеты 

для решения научных задач. Программы для дизайна и вёрстки. Системы 

автоматизированного проектирования. Обработка мультимедийной информации. Обработка 

звуковой информации. Обработка видеоинформации. Системное программное обеспечение. 

Операционные системы. Драйверы устройств. Утилиты. Файловые системы.  

Компьютерные сети (3 часа)  

Сеть Интернет. Краткая история Интернета. Набор протоколов TCP/IP. Адреса в Интернете. 

IP-адреса и маски. Доменные имена. Адрес ресурса (URL). Тестирование сети. Службы 

Интернета. Всемирная паутина. Поиск в Интернете. Электронная почта. Обмен файлами 

(FTP). Форумы. Общение в реальном времени. Информационные системы. Личное 

информационное пространство. Организация личных данных. Нетикет. Интернет и право.  

Алгоритмизация и программирование (9 часов)  
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Алгоритмы. Этапы решения задач на компьютере. Анализ алгоритмов. Оптимальные 

линейные программы. Анализ алгоритмов с ветвлениями и циклами. Исполнитель Робот. 

Исполнитель Чертёжник. Исполнитель Редактор. Введение в язык Python. Простейшая 

программа. Переменные. Типы данных. Размещение переменных в памяти. Арифметические 

выражения и операции. Вычисления. Деление нацело и остаток. Стандартные функции. 

Ветвления. Условный оператор. Сложные условия. Циклические алгоритмы. Цикл с 

условием.  

Циклы с постусловием. Циклы по переменной. Процедуры. Функции. Рекурсия. Ханойские 

башни. Анализ рекурсивных функций. Массивы. Ввод и вывод массива. Перебор элементов. 

Символьные строки. Операции со строками.  

Вычислительные задачи (1 час)  

Решение уравнений. Приближённые методы. Использование табличных процессоров. 

Информационная безопасность (1 час)  

Понятие информационной безопасности. Средства защиты информации. Информационная 

безопасность в мире. Информационная безопасность в России. Безопасность в интернете. 

Сетевые угрозы. Мошенничество. Шифрование данных. Правила личной безопасности в 

Интернете.  

Тематическое планирование  

п/п  

Тема  В 

сего  

Из них  

Практически Т 

   часов  е работы  ест  

 Техника безопасности. Организация рабочего 

места  

 1  1  1 

 Информация и информационные процессы   2   2 

 Кодирование информации   5   5 

 Логические основы информатики   3   3 

 Устройство компьютера   3  3  1 

 Программное обеспечение   5  4  1 

 Компьютерные сети   3  1  2 

 Информационная безопасность   1  1   

 Алгоритмизация и программирование   9  6  4 

0  

Решение вычислительных задач   1    

1  

Резерв   2    

 Итого  3 

5  

  

Содержание учебного предмета 11 класс  

Информация и информационные процессы  

Передача данных. Скорость передачи данных. Информация и управление. Кибернетика. 

Понятие системы. Системы управления. Информационное общество. Информационные 

технологии. Государственные электронные сервисы и услуги. Электронная цифровая 

подпись (ЭЦП). Открытые образовательные ресурсы. Информационная культура. Стандарты 

в сфере информационных технологий.  

Моделирование  

Модели и моделирование. Иерархические модели. Сетевые модели. Модели мышления. 

Искусственный интеллект. Адекватность. Этапы моделирования. Постановка задачи. 

Разработка модели. Тестирование модели. Эксперимент с моделью. Анализ результатов. 

Математические модели в биологии. Модель неограниченного роста. Модель ограниченного 

роста.   
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Базы данных  

Многотабличные базы данных. Ссылочная целостность. Типы связей. Таблицы. Работа с 

готовой таблицей. Создание таблиц. Связи между таблицами. Запросы. Конструктор 

запросов. Критерии отбора. Запросы с параметрами. Вычисляемые поля. Запрос данных из 

нескольких таблиц. Формы. Простая форма. Отчёты. Простые отчёты. Создание веб-сайтов  

Веб-сайты и веб-страницы. Статические и динамические веб-страницы. Веб - 

программирование. Системы управления сайтом. Текстовые веб-страницы. Простейшая веб-

страница. Заголовки. Абзацы. Специальные символы. Списки. Гиперссылки. Оформление 

вебстраниц. Средства языка HTML. Стилевые файлы. Стили для элементов. Рисунки, звук, 

видео. Форматы рисунков. Рисунки в документе.  

Фоновые рисунки. Мультимедиа. Блоки. Блочная вёрстка. Плавающие блоки. Динамический 

HTML.«Живой» рисунок. Скрытый блок. Формы.  

Обработка изображений  

Ввод изображений. Разрешение. Цифровые фотоаппараты. Сканирование. Кадрирование. 

Коррекция изображений. Исправление перспективы. Гистограмма. Коррекция цвета. Ретушь. 

Работа с областями. Выделение областей. Быстрая маска. Исправление «эффекта красных 

глаз». Фильтры. Многослойные изображения. Текстовые слои. Анимация. Векторная 

графика. Примитивы. Изменение порядка элементов. Выравнивание, распределение. 

Группировка. Трёхмерная графика  

Понятие 3D-графики. Проекции. Работа с объектами. Примитивы. Преобразования объектов. 

Сеточные модели. Редактирование сетки. Материалы и текстуры. Рендеринг. Источники 

света. Камеры. 

Тематическое планирование 

 

 

п/п  

Тема    В сего 

часов  

Из них    

Практическ ие 

работы  ест  

 

 Информация и информационные 

процессы  

  3  1    

 Моделирование    3  2    

 Базы данных    5  4    

 Создание веб-сайтов    6  5    

 Обработка изображений    5  5    

 Трёхмерная графика    5  5    

 Резерв    7     

   Итого  3 

4  

   

 

ИНФОРМАТИКА  

УМК Поляков К.Ю. Еремин Е.А. 140 часов, 4 часа в неделю  

10-11 классы (углубленный уровень)  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета  

ФГОС устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования: личностным результатам; 

метапредметным результатам; предметным результатам.  

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС формируются 

следующие результаты:  

Личностные результаты  
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1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и техники;  

2) 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;  

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

образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;   

4) эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического 

творчества;   

5) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем.  

Метапредметные результаты  

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;   

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты;   

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;  

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

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

этических норм, норм информационной безопасности.   

Предметные результаты  

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

окружающем мире;  

2) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира;  

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

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

данных и причинах искажения данных при передаче;   

4) систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики; 

умение строить математические объекты информатики, в том числе логические формулы;  

5) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;   

6) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о 

тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии «операционная система» и 

основных функциях операционных систем; об общих принципах разработки и 

функционирования интернет-приложений;  

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

мире; знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, 

норм информационной этики и права, принципов обеспечения информационной 

безопасности, способов и средств обеспечения надёжного функционирования средств ИКТ;  
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8) понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 

работы в Интернете;  

9) владение опытом построения и использования компьютерно-математических 

моделей, проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью 

компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных 

процессов; умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; 

сформированность представлений о необходимости анализа соответствия модели и 

моделируемого объекта (процесса);   

10) сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке 

данных; умение пользоваться базами данных и справочными системами; владение 

основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и работы с ними;   

11) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов;   

12) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки 

числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки;   

13) владение стандартными приёмами 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;  

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

представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать 

основные управляющие конструкции;  

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

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц;  

16) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение элементарными 

навыками формализации прикладной задачи и документирования программ.   

Содержание учебного предмета(информатика) 10 кл (углубленный)  

Информация и информационные процессы  

Информатика и информация. Получение информации. Формы представления информации. 

Информация в природе. Человек, информация, знания. Свойства информации. Информация в 

технике.  

Передача информации. Обработка информации. Хранение информации.  

Структура информации. Таблицы. Списки. Деревья. Графы.  

Кодирование информации  

Дискретное кодирование. Знаковые системы. Аналоговые и дискретные сигналы. 

Дискретизация. Равномерное и нерав¬номерное кодирование. Правило умножения. 

Декодирование. Условие Фано. Граф Ал.А. Маркова. Алфавитный подход к оценке 

количества информации.  

Системы счисления. Перевод целых и дробных чисел в другую систему счисления.  

Двоичная система счисления. Арифметические операции. Сложение и вычитание степеней 

числа 2. Достоинства и не¬достатки.  

Восьмеричная система счисления. Связь с двоичной системой счисления. Арифметические 

операции. Применение.  

Шестнадцатеричная система счисления. Связь с двоичной системой счисления. 

Арифметические операции. Применение.  

Троичная уравновешенная система счисления. Двоично¬десятичная система счисления.  

Кодирование текстов. Однобайтные кодировки. Стандарт UNICODE.  

Кодирование графической информации. Цветовые модели. Растровое кодирование. Форматы 

файлов. Векторное кодирование.  

Трёхмерная графика. Фрактальная графика.  
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Кодирование звуковой информации. Оцифровка звука. Инструментальное кодирование 

звука. Кодирование видеоинформации.  

Логические основы компьютеров  

Логические операции «НЕ», «И», «ИЛИ». Операция «исключающее ИЛИ». Импликация. 

Эквиваленция. Штрих Шеффера. Стрелка Пирса.  

Логические выражения. Вычисление логических выражений. Диаграммы Венна.  

Упрощение логических выражений. Законы алгебры логики.  

Логические уравнения. Количество решений логического уравнения. Системы логических 

уравнений.  

Синтез логических выражений. Построение выражений с помощью СДНФ. Построение 

выражений с помощью СКНФ. Множества и логические выражения. Задача дополнения 

множества до универсального множества. Поразрядные логические операции.  

Предикаты и кванторы.  

Логические элементы компьютера. Триггер. Сумматор.  

Компьютерная арифметика  

Особенности представления чисел в компьютере. Предельные значения чисел. Различие 

между вещественными и целыми числами.  

Дискретность представления чисел. Программное повышение точности вычислений.  

Хранение в памяти целых чисел. Целые числа без знака. Целые числа со знаком. Операции с 

целыми числами. Сравнение.  

Поразрядные логические операции. Сдвиги.  

Хранение в памяти вещественных чисел. Операции с вещественными числами.  

Как устроен компьютер  

Современные компьютерные системы. Стационарные компьютеры. Мобильные устройства. 

Встроенные компьютеры. Параллельные вычисления. Суперкомпьютеры. Распределённые 

вычисления. Облачные вычисления.  

Выбор конфигурации компьютера.  

Общие принципы устройства компьютеров. Принципы организации памяти. Выполнение 

программы.  

Архитектура компьютера. Особенности мобильных компьютеров. Магистрально-модульная 

организация компьютера. Взаимодействие устройств. Обмен данными с внешним 

устройствами.  

Процессор. Арифметико-логическое устройство. Устройство управления. Регистры 

процессора. Основные характеристики процессора.  

Система команд процессора.  

Память. Внутренняя память. Внешняя память. Облачные хранилища данных. 

Взаимодействие разных видов памяти. Основные характеристики памяти.  

Устройства ввода. Устройства вывода. Устройства ввода/ вывода.  

Программное обеспечение  

Виды программного обеспечения. Программное обеспечение для мобильных устройств. 

Инсталляция и обновление программ.  

Авторские права. Типы лицензий на программное обеспечение. Ответственность за 

незаконное использование ПО.  

Программы для обработки текстов. Технические средства ввода текста. Текстовые редакторы 

и текстовые процессоры. Поиск и замена.  

Проверка правописания и грамматики. Компьютерные словари и переводчики. Шаблоны. 

Рассылки. Вставка математических формул.  

Многостраничные документы. Форматирование страниц. Колонтитулы. Оглавление. Режим 

структуры документа. Нумерация рисунков (таблиц, формул). Сноски и ссылки. 

Гипертекстовые документы. Правила оформления рефератов.  

Коллективная работа над документами. Рецензирование . Онлайн-офис. Правила 

коллективной работы  
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Пакеты прикладных программ. Офисные пакеты. Программы для управления предприятием. 

Пакеты для решения научных задач. Программы для дизайна и вёрстки. Системы 

автоматизированного проектирования.  

Обработка мультимедийной информации. Обработка звуковой информации. Обработка 

видеоинформации.  

Программы для создания презентаций. Содержание презентаций. Дизайн презентации. 

Макеты. Размещение элементов на слайде.  

Оформление текста. Добавление объектов. Переходы между слайдами. Анимация в 

презентациях.  

Системное программное обеспечение. Операционные системы. Драйверы устройств. 

Утилиты. Файловые системы. Системы программирования. Языки программирования. 

Трансляторы. Отладчики. Профилировщики.  

Компьютерные сети  

Структуры (топологии) сетей. Обмен данными. Серверы и клиенты.  

Локальные сети. Сетевое оборудование. Одноранговые сети. Сети с выделенными серверами. 

Беспроводные сети.  

Сеть Интернет. Краткая история Интернета. Набор протоколов TCP/IP. Адреса в Интернете. 

IP-адреса и маски. Доменные имена. Адрес ресурса (URL). Тестирование сети.  

Службы Интернета. Всемирная паутина. Поиск в Интернете. Электронная почта. Обмен 

файлами (FTP). Форумы. Общение в реальном времени. Пиринговые сети. Информационные 

системы. Электронная коммерция. Интернет-магазины. Электронные платёжные системы. 

Личное информационное пространство. Организация личных данных. Нетикет. Интернет и 

право. Алгоритмизация и программирование  

Алгоритмы. Этапы решения задач на компьютере. Анализ алгоритмов. Оптимальные 

линейные программы. Анализ алгоритмов с ветвлениями и циклами. Исполнитель Робот. 

Исполнитель Чертёжник. Исполнитель Редактор.  

Введение в язык Python. Простейшая программа. Переменные. Типы данных. Размещение 

переменных в памяти. Арифметические выражения и операции.  

Вычисления. Деление нацело и остаток. Вещественные значения. Стандартные функции. 

Случайные числа.  

Ветвления. Условный оператор. Сложные условия.  

Циклические алгоритмы. Цикл с условием. Поиск максимальной цифры числа. Алгоритм 

Евклида. Циклы с постусловием. Циклы по переменной. Вложенные циклы.  

Процедуры. Процедуры с параметрами. Локальные и глобальные переменные.  

Функции. Вызов функции. Возврат нескольких значений. Логические функции.  

Рекурсия. Ханойские башни. Использование стека. Анализ рекурсивных функций.  

Массивы. Ввод и вывод массива. Перебор элементов. Алгоритмы обработки массивов. Поиск 

в массиве. Максимальный элемент.  

Реверс массива. Сдвиг элементов массива. Срезы массива. Отбор нужных элементов. 

Особенности копирования списков в языке Python. Сортировка массивов. Метод пузырька 

(сортировка обменами). Метод выбора. Сортировка слиянием. «Быстрая сортировка».  

Сортировка в языке Python. Двоичный поиск.  

Символьные строки. Операции со строками. Поиск в строках. Примеры обработки строк. 

Преобразование число-строка. Строки в процедурах и функциях. Рекурсивный перебор. 

Матрицы. Обработка элементов матрицы.  

Работа с файлами. Неизвестное количество данных. Обработка массивов. Обработка строк.  

Вычислительные задачи  

Точность вычислений. Погрешности измерений. Погрешности вычислений.  

Решение уравнений. Приближённые методы. Метод перебора. Метод деления отрезка 

пополам. Использование табличных процессоров.  

Дискретизация. Вычисления длины кривой. Вычисление площадей фигур.  
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Оптимизация. Локальный и глобальный минимумы. Метод дихотомии. Использование 

табличных процессоров.  

Статистические расчёты. Свойства ряда данных. Условные вычисления. Связь двух рядов 

данных.  

Обработка результатов эксперимента. Метод наименьших квадратов. Восстановление 

зависимостей. Прогнозирование  Информационная безопасность  

Понятие информационной безопасности. Средства защиты информации.  

Информационная безопасность в мире. Информационная безопасность в России.  

Вредоносные программы. Заражение вредоносными программами. Типы вредоносных 

программ. Вирусы для мобильных устройств.  

Защита от вредоносных программ. Антивирусные программы. Брандмауэры. Меры 

безопасности.  

Шифрование. Хэширование и пароли. Современные алгоритмы шифрования. Алгоритм RSA. 

Электронная цифровая подпись.  

Стеганография.  

Безопасность в интернете. Сетевые угрозы. Мошенничество. Шифрование данных. Правила 

личной безопасности в Интернете   

Тематическое  планирование (информатика) 10 кл . 140 часов, 4 часа в неделю 

№  Тема  Количество 

часов  

Основы информатики  

1. Техника безопасности. Организация рабочего места  1  

2. Информация и информационные процессы  5  

3. Кодирование информации  14  

4. Логические основы компьютеров  13  

5. Компьютерная арифметика  6  

6. Устройство компьютера  6  

7. Программное обеспечение  19  

8. Компьютерные сети  9  

9. Информационная безопасность  6  

Итого:  79  

Алгоритмы и программирование   

10. Алгоритмизация и программирование  44  

11. Решение вычислительных задач  8  

Итого:  2  

12  Резерв  9  

 Общее количество часов:  140  

Содержание учебного предмета  

(информатика) 11 кл (углубленный, 136 часов)  

Информация и информационные процессы  

Формула Хартли. Информация и вероятность. Формула Шеннона.  

Передача данных. Скорость передачи данных. Обнаружение ошибок. Помехоустойчивые 

коды  

Сжатие данных. Алгоритм RLE. Префиксные коды. Алгоритм Хаффмана. Алгоритм LZW. 

Сжатие с потерями.  

Информация и управление. Кибернетика. Понятие системы. Системы управления.  

Информационное общество. Информационные технологии. «Большие данные». 

Государственные электронные сервисы и услуги. Электронная цифровая подпись (ЭЦП). 

Открытые образовательные ресурсы. Информационная культура. Стандарты в сфере 

информационных технологий.  
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Моделирование  

Модели и моделирование. Иерархические модели. Сетевые модели. Адекватность.  

Игровые модели. Игровые стратегии. Пример игры с полной информацией. Задача с двумя 

кучами камней.  

Модели мышления. Искусственный интеллект. Нейронные сети. Машинное обучение. 

Большие данные.  

Этапы моделирования. Постановка задачи. Разработка модели. Тестирование модели. 

Эксперимент с моделью. Анализ результатов.  

Моделирование движения. Движение с сопротивлением. Дискретизация. Компьютерная 

модель.  

Математические модели в биологии. Модель неограниченного роста. Модель ограниченного 

роста. Взаимодействие видов. Обратная связь. Саморегуляция.  

Вероятностные модели. Методы Монте-Карло. Системы массового обслуживания. Модель 

обслуживания в банке.  

Базы данных  

Основные понятия. Типы информационных систем. Транзакции. Таблицы. Индексы. 

Целостность базы данных.  

Многотабличные базы данных. Ссылочная целостность. Типы связей. Реляционная модель  

данных. Математическое описание базы данных. Нормализация.  

Таблицы. Работа с готовой таблицей. Создание таблиц. Связи между таблицами. Запросы. 

Конструктор запросов. Критерии отбора.  Запросы с параметрами. Вычисляемые поля. 

Запрос данных из нескольких таблиц. Итоговый запрос. Другие типы запросов.  

Формы. Простая форма. Формы с подчинёнными. Кнопочные формы.  

Отчёты. Простые отчёты. Отчёты с группировкой.  

Проблемы реляционных БД. Нереляционные базы данных.  Экспертные системы. Создание 

веб-сайтов  

Веб-сайты и веб-страницы. Статические и динамические веб-страницы. Веб-

программирование. Системы управления сайтом.  

Текстовые веб-страницы. Простейшая веб-страница. Заголовки. Абзацы. Специальные 

символы. Списки. Гиперссылки.  

Оформление веб-страниц. Средства языка HTML. Стилевые файлы. Стили для элементов.  

Рисунки, звук, видео. Форматы рисунков. Рисунки в документе. Фоновые рисунки. 

Мультимедиа.  

Таблицы. Структура таблицы. Табличная вёрстка. Оформление таблиц. Блоки. Блочная 

вёрстка. Плавающие блоки.  

XML и XHTML.  

Динамический HTML. «Живой» рисунок. Скрытый блок. Формы.  

Размещение веб-сайтов. Хранение файлов. Доменное имя. Загрузка файлов на сайт.  

Элементы теории алгоритмов  

Уточнение понятия алгоритма. Универсальные исполнители. Машина Тьюринга. Машина 

Поста. Нормальные алгорифмы Маркова Алгоритмически неразрешимые задачи. 

Вычислимые и невычислимые функции.  

Сложность вычислений. Асимптотическая сложность. Сложность алгоритмов поиска. 

Сложность алгоритмов сортировки. Доказательство правильности программ. Инвариант 

цикла. Доказательное программирование/  

Алгоритмизация и программирование  

Целочисленные алгоритмы. Решето Эратосфена. «Длинные» числа. Квадратный корень.  

Структуры. Работа с файлами. сортировка структур.  

Словари. Алфавитно-частотный словарь.  

Стек. Использование списка. Вычисление арифметических выражений с помощью стека. 

Проверка скобочных выражений. Очереди,  

деки.  



163 
 

Деревья. Деревья поиска. Обход дерева. Использование связанных структур. Вычисление 

арифметических выражений с помощью дерева. Хранение двоичного дерева в массиве. 

Модульность.  

Графы. «Жадные» алгоритмы. Алгоритм Дейкстры. Алгоритм Флойда-Уоршелла. 

Использование списков смежности. Динамическое программирование. Поиск оптимального 

решения. Количество решений.  

Объектно-ориентированное программирование  

Борьба со сложностью программ. Объектный подход. Объекты и классы. Создание объектов 

в программе.   

Скрытие внутреннего устройства.   

Иерархия классов. Классы-наследники. Сообщения между объектами.  

Программы с графическим интерфейсом. Особенности современных прикладных программ. 

Свойства формы. Обработчик событий. Использование компонентов (виджетов). Программа 

с компонентами. Ввод и вывод данных. Обработка ошибок. Совершенствование 

компонентов.  

Модель и представление.  

Обработка изображений  

Ввод изображений. Разрешение. Цифровые фотоаппараты. Сканирование. Кадрирование.  

Коррекция изображений. Исправление перспективы. Гистограмма. Коррекция цвета. Ретушь. 

Работа с областями. Выделение областей. Быстрая маска. Исправление «эффекта красных 

глаз». Фильтры.  

Многослойные изображения. Текстовые слои. Маска слоя.   

Каналы. Цветовые каналы. Сохранение выделенной области.  

Иллюстрации для веб-сайтов. Анимация.  

Векторная графика. Примитивы. Изменение порядка элементов. Выравнивание, 

распределение. Группировка. Кривые. Форматы векторных рисунков. Ввод векторных 

рисунков. Контуры в GIMP.  

Трёхмерная графика  

Понятие 3D-графики. Проекции.   

Работа с объектами. Примитивы. Преобразования объектов. Системы координат. Слои. 

Связывание объектов.  

Сеточные модели. Редактирование сетки. Деление рёбер и граней. Выдавливание. 

Сглаживание. Модификаторы. Логические операции. Массив. Деформация.  

Кривые. Тела вращения.  

Отражение света. Простые материалы. Многокомпонентные материалы. Текстуры. UV-

проекция.  

Рендеринг. Источники света. Камеры. Внешняя среда. Параметры рендеринга. Тени.  

Анимация объектов. Редактор кривых. Простая анимация сеточных моделей. Арматура. 

Прямая и обратная кинематика. Физические явления.   

Язык VRML.  

Тематическое  планирование (информатика) 11 кл . 140 часов, 4 часа в неделю  

Тематическое планирование к учебнику информатики К.Ю. Полякова и Е.А. Еремина  

Углублённый курс, по 4 часа в неделю в 10 и 11 классах (всего 272 часа)  

№  Тема  
Количество часов / класс  

11 кл.  

Основы информатики   

1. Информация и информационные процессы  11  

 Итого:  11  

Алгоритмы и программирование   

2. Алгоритмизация и программирование  25  

3. Элементы теории алгоритмов  6  
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4. Объектно-ориентированное программирование  12  

 Итого:  43  

Информационно-коммуникационные технологии   

5. Моделирование  13  

6. Базы данных  11  

7. Создание веб-сайтов  15  

8. Графика и анимация  9  

9. 3D-моделирование и анимация  10  

 Итого:  58  

 Резерв  24  

 Итого по всем разделам:  136  

 

 

Предметная область Общественно – научные предметы  

Учебный предмет «ИСТОРИЯ. Всеобщая история. Новейшая история» 10-11  классы  

                                                            (базовый уровень)  

 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "История" (базовый уровень). 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "История" (предметная область 

"Общественно-научные предметы") (далее соответственно - программа по истории, история) 

включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы по истории. 

 

Пояснительная записка. 

Программа по истории разработана с целью оказания методической помощи учителю 

истории в создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на 

современные тенденции в образовании и активные методики обучения, и подлежит 

непосредственному применению при реализации обязательной части ООП СОО. 

Программа по истории дает представление о целях, общей стратегии обучения, воспитания и 

развития обучающихся средствами истории, устанавливает обязательное предметное 

содержание, предусматривает распределение его по классам и структурирование его по 

разделам и темам курса. 

Место истории в системе основного общего образования определяется его познавательным и 

мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом в становление 

личности человека. История представляет собирательную картину жизни людей во времени, 

их социального, созидательного, нравственного опыта. Она служит важным ресурсом 

самоидентификации личности в окружающем социуме, культурной среде от уровня семьи до 

уровня своей страны и мира в целом. История дает возможность познания и понимания 

человека и общества в связи прошлого, настоящего и будущего. 

Целью школьного исторического образования является формирование и развитие личности 

школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных ориентиров 

на основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и человечества в 

целом, активно и творчески применяющего исторические знания и предметные умения в 

учебной и социальной практике. Данная цель предполагает формирование у обучающихся 

целостной картины российской и мировой истории, понимание места и роли современной 

России в мире, важности вклада каждого ее народа, его культуры в общую историю страны и 

мировую историю, формирование личностной позиции по отношению к прошлому и 

настоящему Отечества. 

Задачами изучения истории являются: 
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углубление социализации обучающихся, формирование гражданской ответственности и 

социальной культуры, адекватной условиям современного мира; 

освоение систематических знаний об истории России и всеобщей истории XX - начала XXI 

в.; 

воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству - 

многонациональному Российскому государству в соответствии с идеями взаимопонимания, 

согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей 

современного общества; 

формирование исторического мышления, способности рассматривать события и явления с 

точки зрения их исторической обусловленности и взаимосвязи, в развитии, в системе 

координат "прошлое - настоящее - будущее"; 

работа с комплексами источников исторической и социальной информации, развитие 

учебно-проектной деятельности; в углубленных курсах - приобретение первичного опыта 

исследовательской деятельности; 

расширение аксиологических знаний и опыта оценочной деятельности (сопоставление 

различных версий и оценок исторических событий и личностей, определение и выражение 

собственного отношения, обоснование позиции при изучении дискуссионных проблем 

прошлого и современности); 

развитие практики применения знаний и умений в социальной среде, общественной 

деятельности, межкультурном общении. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения истории, - 136, в 10 - 11 классах по 2 

часа в неделю при 34 учебных неделях. 

Последовательность изучения тем в рамках программы по истории в пределах одного класса 

может варьироваться. 

 

Содержание обучения в 10 классе. 

История России. 1914 - 1945 гг. 

Введение. Россия в начале XX в. 

Россия в годы Первой мировой войны и Великой российской революции (1914 - 1922). 

Россия в Первой мировой войне (1914 - 1918). 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. 

Геополитические и военно-стратегические планы командования. Боевые действия на австро-

германском и Кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский 

прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. Людские потери. Политизация и начало 

морального разложения армии. 

Власть, экономика и общество в условиях войны. Милитаризация экономики. Формирование 

военно-промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и восприятие войны обществом. 

Содействие гражданского населения армии и создание общественных организаций помощи 

фронту. Введение государством карточной системы снабжения в городе и разверстки в 

деревне. 

Нарастание экономического кризиса и смена общественных настроений. Кадровая чехарда в 

правительстве. Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. 

Прогрессивный блок и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. 

Политические партии и война: оборонцы, интернационалисты и пораженцы. Влияние 

большевистской пропаганды. Возрастание роли армии в жизни общества. 

Великая российская революция (1917 - 1922). 

Понятие Великой российской революции, продолжавшейся от свержения самодержавия до 

создания Советского Союза. Три основных этапа: Февральская революция, Октябрьская 

революция, Гражданская война. Российская империя накануне революции. Территория и 

население. Объективные и субъективные причины обострения экономического и 

политического кризиса. Война как революционизирующий фактор. Национальные и 
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конфессиональные проблемы. Незавершенность и противоречия модернизации. Основные 

социальные слои, политические партии и их лидеры накануне революции. 

Основные этапы и хронология революционных событий 1917 г. Февраль - март: восстание в 

Петрограде и падение монархии. Конец Российской империи. Отклики внутри страны: 

Москва, периферия, фронт, национальные регионы. Формирование Временного 

правительства и программа его деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских 

депутатов и его декреты. 

Весна - лето 1917 г.: зыбкое равновесие политических сил при росте влияния большевиков во 

главе с В.И. Лениным. Июльский кризис и конец двоевластия. Восстановление 

патриаршества. Выступление Корнилова против Временного правительства. 

Провозглашение России республикой. Свержение Временного правительства и взятие власти 

большевиками 25 октября (7 ноября) 1917 г. В. И. Ленин как политический деятель. 

Первые революционные преобразования большевиков. 

Первые мероприятия большевиков в политической, экономической и социальной сферах. 

Борьба за армию. Декрет о мире и заключение Брестского мира. Национализация 

промышленности. Декрет о земле и принципы наделения крестьян землей. Отделение 

Церкви от государства. 

Созыв и разгон Учредительного собрания. Слом старого и создание нового госаппарата. 

Советы как форма власти. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с контрреволюцией и 

саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ). Первая Конституция 

РСФСР 1918 г. 

Гражданская война и ее последствия. 

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 - весной 1918 г. Начало 

формирования основных очагов сопротивления большевикам. Ситуация на Дону. Позиция 

Украинской Центральной рады. Восстание чехословацкого корпуса. 

Гражданская война как общенациональная катастрофа. Человеческие потери. Причины, 

этапы и основные события Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра 

антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения. Идеология Белого 

движения. Положение населения на территориях антибольшевистских сил. Будни села: 

красные продотряды и белые реквизиции. 

Политика "военного коммунизма". Продразверстка, принудительная трудовая повинность, 

административное распределение товаров и услуг. Разработка плана ГОЭЛРО. Создание 

регулярной Красной Армии. Использование военспецов. Выступление левых эсеров. 

Красный и белый террор, их масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав Советов в 

пользу чрезвычайных органов: ЧК, комбедов и ревкомов. 

Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на 

Дальнем Востоке. Польско-советская война. Поражение армии Врангеля в Крыму. 

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Национальный 

фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России и ее значение. Эмиграция и 

формирование русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в 

конце 1921 - 1922 г. 

Идеология и культура Советской России периода Гражданской войны. 

Создание Государственной комиссии по просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация 

и массовая пропаганда коммунистических идей. Национализация театров и кинематографа. 

Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и секуляризация 

жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. Законодательное закрепление 

равноправия полов. 

Повседневная жизнь. Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, 

субботники и трудовые мобилизации. Комитеты бедноты и рост социальной напряженности 

в деревне. Проблема массовой детской беспризорности. 

Наш край в 1914 - 1922 гг. 

Советский Союз в 1920 - 1930-е гг. 
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СССР в годы нэпа (1921 - 1928). 

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая 

ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921 - 1922 гг. и его 

преодоление. Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и преследование 

священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и 

другие Кронштадтское восстание. 

Отказ большевиков от "военного коммунизма" и переход к новой экономической политике 

(нэп). Использование рыночных механизмов и товарно-денежных отношений для улучшения 

экономической ситуации. Замена продразверстки в деревне единым продналогом. 

Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922 - 1924 гг. Создание Госплана и 

разработка годовых и пятилетних планов развития народного хозяйства. Учреждение в СССР 

звания Героя Труда (1927 г., с 1938 г. - Герой Социалистического Труда). 

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. Ситуация 

в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 1920-е гг. 

Политика "коренизации" и борьба по вопросу о национальном строительстве. 

Ликвидация небольшевистских партий и установление в СССР однопартийной политической 

системы. Смерть В.И. Ленина и борьба за власть. Ситуация в партии и возрастание роли 

партийного аппарата. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг. 

Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. 

Социальные лифты. Становление системы здравоохранения. Охрана материнства и детства. 

Борьба с беспризорностью и преступностью. Меры по сокращению безработицы. Положение 

бывших представителей "эксплуататорских классов". Деревенский социум: кулаки, 

середняки и бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. 

Советский Союз в 1929 - 1941 гг. 

"Великий перелом". Перестройка экономики на основе командного администрирования. 

Форсированная индустриализация. Создание рабочих и инженерных кадров. 

Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация частной торговли и 

предпринимательства. Кризис снабжения и введение карточной системы. 

Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. Раскулачивание. 

Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя. Создание МТС. Голод в СССР в 

1932 - 1933 гг. как следствие коллективизации. 

Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и национальных республиках. 

Строительство Московского метрополитена. Создание новых отраслей промышленности. 

Форсирование военного производства и освоения новой техники. Ужесточение трудового 

законодательства. Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение СССР в 

аграрно-индустриальную державу. Ликвидация безработицы. 

Утверждение культа личности Сталина. Партийные органы как инструмент сталинской 

политики. Органы госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. Ужесточение 

цензуры. "История ВКП(б). Краткий курс". Усиление идеологического контроля над 

обществом. Введение паспортной системы. Массовые политические репрессии 1937 - 1938 

гг. Результаты репрессий на уровне регионов и национальных республик. Репрессии против 

священнослужителей. ГУЛАГ. Роль принудительного труда в осуществлении 

индустриализации и в освоении труднодоступных территорий. 

Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные 

достижения. Конституция СССР 1936 г. 

Культурное пространство советского общества в 1920 - 1930-е гг. 

Повседневная жизнь и общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня 

жизни. Нэпманы и отношение к ним в обществе. 

"Коммунистическое чванство". Разрушение традиционной морали. Отношение к семье, 

браку, воспитанию детей. Советские обряды и праздники. Наступление на религию. 

Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. Основные направления в 

литературе и архитектуре. Достижения в области киноискусства. Советский авангард. 
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Создание национальной письменности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. 

Рабфаки. Культура и идеология. 

Создание "нового человека". Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание 

интернационализма и советского патриотизма. Общественный энтузиазм периода первых 

пятилеток. Развитие спорта. Освоение Арктики. Эпопея челюскинцев. Престижность 

военной профессии и научно-инженерного труда. Учреждение звания Героя Советского 

Союза (1934) и первые награждения. 

Культурная революция. От обязательного начального образования к массовой средней 

школе. Установление жесткого государственного контроля над сферой литературы и 

искусства. Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. 

Социалистический реализм. Литература и кинематограф 1930-х гг. 

Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых научных центров. Выдающиеся 

ученые и конструкторы гражданской и военной техники. Формирование национальной 

интеллигенции. 

Повседневность 1930-х гг. Снижение уровня доходов населения по сравнению с периодом 

нэпа. Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: последствия вынужденного 

переселения и миграции населения. Жилищная проблема. Коллективные формы быта. 

Возвращение к традиционным ценностям в середине 1930-х гг. Досуг в городе. Пионерия и 

комсомол. Военно-спортивные организации. Материнство и детство в 1930-е гг. Жизнь в 

деревне. 

Внешняя политика СССР в 1920 - 1930-е гг. 

Внешняя политика: от курса на мировую революцию к концепции построения социализма в 

одной стране. Деятельность Коминтерна как инструмента мировой революции. Договор в 

Рапалло. Выход СССР из международной изоляции. Вступление СССР в Лигу Наций. 

Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему коллективной 

безопасности в Европе. Советские добровольцы в Испании и в Китае. Вооруженные 

конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза 

международной изоляции СССР. Заключение договора о ненападении между СССР и 

Германией в 1939 г. Зимняя война с Финляндией. Включение в состав СССР Латвии, Литвы 

и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. 

Катынская трагедия. 

Наш край в 1920 - 1930-е гг. (1 ч) 

Великая Отечественная война (1941 - 1945) 

Первый период войны (июнь 1941 - осень 1942 г.) 

План "Барбаросса". Соотношение сил противников на 22 июня 1941 г. Вторжение Германии 

и ее сателлитов на территорию СССР. Брестская крепость. Массовый героизм воинов, 

представителей всех народов СССР. Причины поражений Красной Армии на начальном 

этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, образование Государственного 

комитета обороны. Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий 

народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление советских войск под Ельней. 

Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов 

молниеносной войны. 

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. Парад 7 

ноября 1941 г. на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой 

группировки под Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой - весной 1942 г. 

Итоги Московской битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. 

Эвакуация ленинградцев. Дорога жизни. 

Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. 

Введение норм военной дисциплины на производстве и транспорте. 

Нацистский оккупационный режим. Генеральный план "Ост". Нацистская пропаганда. 

Массовые преступления гитлеровцев против советских граждан. Концлагеря и гетто. 
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Холокост. Этнические чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский плен. 

Уничтожение военнопленных и медицинские эксперименты над заключенными. Угон 

советских людей в Германию. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. 

Начало массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. Развертывание 

партизанского движения. 

Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 - 1943 г.) 

Сталинградская битва. Германское наступление весной - летом 1942 г. Поражение советских 

войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. Дом Павлова. Окружение 

неприятельской группировки под Сталинградом. Разгром окруженных под Сталинградом 

гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии под Сталинградом. 

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления 

Ленинграда. Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. 

Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в наступление. 

Итоги и значение Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение Левобережной Украины и 

форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления Красной Армии летом - 

осенью 1943 г. СССР и союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская 

конференция 1943 г. 

За линией фронта. Развертывание массового партизанского движения. Антифашистское 

подполье в крупных городах. Значение партизанской и подпольной борьбы для победы над 

врагом. 

Сотрудничество с врагом (коллаборационизм): формы, причины, масштабы. Создание 

гитлеровцами воинских формирований из советских военнопленных. Антисоветские 

национальные военные формирования в составе вермахта. Судебные процессы на 

территории СССР над военными преступниками и пособниками оккупантов в 1943 - 1946 гг. 

Человек и война: единство фронта и тыла. 

"Все для фронта, все для победы!". Трудовой подвиг народа. Роль женщин и подростков в 

промышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд ученых. 

Помощь населения фронту. 

Повседневность военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое братство. Женщины 

на войне. Письма с фронта и на фронт. Повседневность в советском тылу. Военная 

дисциплина на производстве. Карточная система и нормы снабжения в городах. Положение в 

деревне. Стратегии выживания в городе и на селе. Государственные меры и общественные 

инициативы по спасению детей. 

Культурное пространство в годы войны. Песня "Священная война" - призыв к 

сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, художники, ученые в условиях 

войны. Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет. Государство и Церковь в годы 

войны. Патриотическое служение представителей религиозных конфессий. Культурные и 

научные связи с союзниками. 

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны (1944 - 

сентябрь 1945 г.) 

Освобождение Правобережной Украины и Крыма. Наступление советских войск в 

Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и 

освободительная миссия Красной Армии. Встреча на Эльбе. Висло-Одерская операция. 

Битва за Берлин. Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и 

после ее окончания. 

Война и общество. Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало советского 

атомного проекта. Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. Депортации 

репрессированных народов. Взаимоотношения государства и Церкви. 

Открытие второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения. 

Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика денацификации, 

демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре "Д"). 
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Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Ядерные бомбардировки 

японских городов американской авиацией и их последствия. 

Создание ООН. Осуждение главных военных преступников. Нюрнбергский и Токийский 

судебные процессы. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в победу 

Антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери. Изменение политической 

карты мира. 

Наш край в 1941 - 1945 гг. 

Обобщение. 

Всеобщая история. 1914 - 1945 гг. 

Введение. Понятие "Новейшее время". Хронологические рамки и периодизация Новейшей 

истории. Изменение мира в XX - начале XXI в. Ключевые процессы и события Новейшей 

истории. Место России в мировой истории XX - начала XXI в. 

Мир накануне и в годы Первой мировой войны. 

Мир в начале XX в. Развитие индустриального общества. 

Технический прогресс. Изменение социальной структуры общества. Политические течения: 

либерализм, консерватизм, социал-демократия, анархизм. Рабочее 

и социалистическое движение. Профсоюзы. 

Мир империй - наследие XIX в. Империализм. Национализм. Старые и новые лидеры 

индустриального мира. Блоки великих держав: Тройственный союз, Антанта. Региональные 

конфликты и войны в конце XIX - начале XX в. 

Первая мировая война (1914 - 1918). Причины Первой мировой войны. Убийство в Сараево. 

Нападение Австро-Венгрии на Сербию. Вступление в войну европейских держав. Цели и 

планы сторон. Сражение на Марне. Позиционная война. Боевые операции на Восточном 

фронте, их роль в общем ходе войны. Изменения в составе воюющих блоков (вступление в 

войну Османской империи, Италии, Болгарии). Четверной союз. Верден. Сомма. 

Люди на фронтах и в тылу. Националистическая пропаганда. Новые методы ведения войны. 

Власть и общество в годы войны. Положение населения в тылу воюющих стран. 

Вынужденные переселения, геноцид. Рост антивоенных настроений. 

Завершающий этап войны. Объявление США войны Германии. Бои на Западном фронте. 

Революция в России и выход Советской России из войны. Капитуляция государств 

Четверного союза. Политические, экономические и социальные последствия Первой 

мировой войны. 

Мир в 1918 - 1939 гг. 

От войны к миру. 

Распад империй и образование новых национальных государств в Европе. Планы 

послевоенного устройства мира. 14 пунктов В. Вильсона. Парижская мирная конференция. 

Лига Наций. Вашингтонская конференция. Версальско-Вашингтонская система. 

Революционные события 1918 - 1919 гг. в Европе. Ноябрьская революция в Германии. 

Веймарская республика. Образование Коминтерна. Венгерская советская республика. 

Страны Европы и Северной Америки в 1920 - 1930-е гг. 

Рост влияния социалистических партий и профсоюзов. Приход лейбористов к власти в 

Великобритании. Зарождение фашистского движения в Италии; Б. Муссолини. Приход 

фашистов к власти и утверждение тоталитарного режима в Италии. 

Стабилизация 1920-х гг. Эра процветания в США. Мировой экономический кризис 1929 - 

1933 гг. и начало Великой депрессии. Проявления и социально-политические последствия 

кризиса. "Новый курс" Ф.Д. Рузвельта (цель, мероприятия, итоги). Кейнсианство. 

Государственное регулирование экономики. 

Альтернативные стратегии выхода из мирового экономического кризиса. Становление 

нацизма в Германии. НСДАП; А. Гитлер. Приход нацистов к власти. Нацистский режим в 

Германии (политическая система, экономическая политика, идеология). Нюрнбергские 
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законы. Подготовка Германии к войне. Установление авторитарных режимов в странах 

Европы в 1920 - 1930-х гг. 

Борьба против угрозы фашизма. Тактика единого рабочего фронта и Народного фронта. 

Приход к власти и политика правительств Народного фронта во Франции, Испании. 

Франкистский мятеж и гражданская война в Испании (участники, основные сражения). 

Позиции европейских держав в отношении Испании. Советская помощь Испании. Оборона 

Мадрида. Поражение Испанской Республики. 

Страны Азии, Латинской Америки в 1918 - 1930-е гг. 

Распад Османской империи. Провозглашение Турецкой Республики. Курс преобразований 

М. Кемаля Ататюрка. Страны Восточной и Южной Азии. Революция 1925 - 1927 гг. в Китае. 

Режим Чан Кайши и гражданская война с коммунистами. "Великий поход" Красной армии 

Китая. Национально-освободительное движение в Индии в 1919 - 1939 гг. Индийский 

национальный конгресс. М.К. Ганди. 

Мексиканская революция 1910 - 1917 гг., ее итоги и значение. Реформы и революционные 

движения в латиноамериканских странах. Народный фронт в Чили. 

Международные отношения в 1920 - 1930-х гг. 

Версальская система и реалии 1920-х гг. Планы Дауэса и Юнга. Советское государство в 

международных отношениях в 1920-х гг. (Генуэзская конференция, соглашение в Рапалло, 

выход СССР из дипломатической изоляции). Пакт Бриана-Келлога. "Эра пацифизма". 

Нарастание агрессии в мире в 1930-х гг. Агрессия Японии против Китая (1931 - 1933). Итало-

эфиопская война (1935). Инициативы СССР по созданию системы коллективной 

безопасности. Агрессивная политика Германии в Европе (оккупация Рейнской зоны, аншлюс 

Австрии). Судетский кризис. Мюнхенское соглашение и его последствия. Политика 

"умиротворения" агрессора. Создание оси Берлин - Рим - Токио. Японо-китайская война. 

Советско-японские конфликты у оз. Хасан и р. Халхин-Гол. Британско-франко-советские 

переговоры в Москве. Советско-германский договор о ненападении и его последствия. 

Развитие культуры в 1914 - 1930-х гг. 

Научные открытия первых десятилетий XX в. (физика, химия, биология, медицина и другие). 

Технический прогресс в 1920 - 1930-х гг. Изменение облика городов. 

"Потерянное поколение": тема войны в литературе и художественной культуре. Основные 

направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, абстракционизм, реализм. 

Ведущие деятели культуры первой трети XX в. Кинематограф 1920 - 1930-х гг. Тоталитаризм 

и культура. Массовая культура. Олимпийское движение. 

Вторая мировая война (4 ч). 

Начало Второй мировой войны. Причины Второй мировой войны. Нападение Германии на 

Польшу и начало мировой войны. Стратегические планы главных воюющих сторон. Разгром 

Польши. Блицкриг. "Странная война". Советско-финляндская война и ее международные 

последствия. Захват Германией Дании и Норвегии. Разгром Франции и ее союзников. Битва 

за Британию. Агрессия Германии и ее союзников на Балканах. 

1941 год. Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане. Нападение 

Германии на СССР. Планы Германии в отношении СССР; план "Барбаросса", план "Ост". 

Начало Великой Отечественной войны. Ход событий на советско-германском фронте в 1941 

г. Нападение японских войск на Перл-Харбор, вступление США в войну. Формирование 

Антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз. 

Положение в оккупированных странах. "Новый порядок". Нацистская политика геноцида, 

холокост. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая миграция и насильственные 

переселения. Коллаборационизм. Движение Сопротивления. Партизанская война в 

Югославии. 

Коренной перелом в войне. Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной Африке. 

Высадка союзнических войск в Италии и падение режима Муссолини. Перелом в войне на 

Тихом океане. Тегеранская конференция. "Большая тройка". 
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Разгром Германии, Японии и их союзников. Открытие второго фронта в Европе, наступление 

союзников. Военные операции Красной Армии в 1944 - 1945 гг., их роль в освобождении 

стран Европы. Восстания против оккупантов и их пособников в европейских странах. 

Конференции руководителей ведущих держав Антигитлеровской коалиции; Ялтинская 

конференция. Разгром военных сил Германии и взятие Берлина. Капитуляция Германии. 

Роль СССР в разгроме нацистской Германии и освобождении народов Европы. Потсдамская 

конференция. Создание ООН. 

Завершение мировой войны на Дальнем Востоке. Американские атомные бомбардировки 

Хиросимы и Нагасаки. Вступление СССР в войну против Японии, разгром Квантунской 

армии. Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над военными 

преступниками Германии и Японии. Итоги Второй мировой войны. 

Обобщение. 

 

Содержание обучения в 11 классе. 

История России. 1945 - 2022 гг. 

Введение 

СССР в 1945 - 1991 гг. 

СССР в 1945 - 1953 гг. 

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Разруха. Демобилизация 

армии. Социальная адаптация фронтовиков. Репатриация. Рост беспризорности и решение 

проблем послевоенного детства. Рост преступности. 

Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и переориентация на 

выпуск гражданской продукции. Восстановление индустриального потенциала страны. 

Сельское хозяйство и положение деревни. Репарации, их размеры и значение для экономики. 

Советский атомный проект, его успехи и значение. Начало гонки вооружений. Положение на 

послевоенном потребительском рынке. Колхозный рынок. Голод 1946 - 1947 гг. Денежная 

реформа и отмена карточной системы (1947). 

Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной системы. 

Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. 

Послевоенные репрессии. "Ленинградское дело". Борьба с космополитизмом. "Дело врачей". 

Сохранение трудового законодательства военного времени на период восстановления 

разрушенного хозяйства. Союзный центр и национальные регионы: проблемы 

взаимоотношений. 

Рост влияния СССР на международной арене. Начало холодной войны. Доктрина Трумэна. 

План Маршалла. Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной 

Европы. Взаимоотношения со странами народной демократии. Создание Совета 

экономической взаимопомощи. Организация Североатлантического договора (НАТО). 

Создание по инициативе СССР Организации Варшавского договора. Война в Корее. 

СССР в середине 1950-х - первой половине 1960-х гг. 

Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за власть в 

советском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. Первые признаки 

наступления оттепели в политике, экономике, культурной сфере. XX съезд партии и 

разоблачение культа личности Сталина. Реакция на доклад Хрущева в стране и мире. Начало 

реабилитации жертв массовых политических репрессий и смягчение политической цензуры. 

Возвращение депортированных народов. Особенности национальной политики. 

Утверждение единоличной власти Хрущева. 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. 

Шестидесятники. Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. 

Образование и наука. Приоткрытие железного занавеса. Всемирный фестиваль молодежи и 

студентов 1957 г. Популярные формы досуга. Неофициальная культура. Хрущев и 

интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на Церковь. Диссиденты. Самиздат и 

тамиздат. 
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Социально-экономическое развитие СССР. "Догнать и перегнать Америку". Попытки 

решения продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. 

Научно-техническая революция в СССР. Военный и гражданский секторы экономики. 

Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. 

Исторические полеты Ю.А. Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В.В. 

Терешковой. Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей. 

Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управления к совнархозам. 

Расширение прав союзных республик. Изменения в социальной и профессиональной 

структуре советского общества к началу 1960-х гг. Преобладание горожан над сельским 

населением. Положение и проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства и 

интеллигенции. Востребованность научного и инженерного труда. 

XXII съезд КПСС и Программа построения коммунизма в СССР. Воспитание "нового 

человека". Бригады коммунистического труда. Общественные формы управления. 

Социальные программы. Реформа системы образования. Пенсионная реформа. Массовое 

жилищное строительство. Рост доходов населения и дефицит товаров народного 

потребления. 

Внешняя политика. СССР и страны Запада. Международные военнополитические кризисы, 

позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский 

кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.). СССР и мировая социалистическая система. 

Распад колониальных систем и борьба за влияние в странах третьего мира. 

Конец оттепели. Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. 

Новочеркасские события. Смещение Н.С. Хрущева. 

 Советское государство и общество в середине 1960-х - начале 1980-х гг. 

Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. 

Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 1960-х гг. Новые ориентиры 

аграрной политики. Косыгинская реформа. Конституция СССР 1977 г. Концепция "развитого 

социализма". 

Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. Замедление темпов 

развития. Новые попытки реформирования экономики. Цена сохранения СССР статуса 

сверхдержавы. Рост масштабов и роли ВПК. Трудности развития агропромышленного 

комплекса. Советские научные и технические приоритеты. Создание топливно-

энергетического комплекса (ТЭК). 

Повседневность в городе и в деревне. Рост социальной мобильности. Миграция населения в 

крупные города и проблема неперспективных деревень. Популярные формы досуга 

населения. Уровень жизни разных социальных слоев. Социальное и экономическое развитие 

союзных республик. Общественные настроения. Потребительские тенденции в советском 

обществе. Дефицит и очереди. 

Развитие физкультуры и спорта в СССР. XXII летние Олимпийские игры 1980 г. в Москве. 

Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское кино. Авангардное искусство. 

Неформалы (КСП, движение КВН и другие). Диссидентский вызов. Борьба с инакомыслием. 

Судебные процессы. Цензура и самиздат. 

Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. Возрастание 

международной напряженности. Холодная война и мировые конфликты. Пражская весна и 

снижение международного авторитета СССР. Достижение военно-стратегического паритета 

с США. Политика разрядки. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) 

в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем антикоммунистических настроений в 

Восточной Европе. Кризис просоветских режимов. 

Л.И. Брежнев в оценках современников и историков. 

Политика перестройки. Распад СССР (1985 - 1991). 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейнополитической сферах. 

Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для советской 

экономики. М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 
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1985 г. и ее противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в 

политической и государственной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной 

трудовой деятельности. Принятие закона о приватизации государственных предприятий. 

Гласность и плюрализм. Политизация жизни и подъем гражданской активности населения. 

Либерализация цензуры. Общественные настроения и дискуссии в обществе. Отказ от 

догматизма в идеологии. Вторая волна десталинизации. История страны как фактор 

политической жизни. Отношение к войне в Афганистане. Неформальные политические 

объединения. 

Новое мышление М.С. Горбачева. Изменения в советской внешней политике. 

Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и Организации Варшавского договора. 

Объединение Германии. Начало вывода советских войск из Центральной и Восточной 

Европы. Завершение холодной войны. 

Демократизация советской политической системы. XIX конференция КПСС и ее решения. 

Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов - высший орган 

государственной власти. I съезд народных депутатов СССР и его значение. Демократы 

первой волны, их лидеры и программы. 

Подъем национальных движений, нагнетание националистических и сепаратистских 

настроений. Обострение межнационального противостояния: Закавказье, Прибалтика, 

Украина, Молдавия. Позиции республиканских лидеров и национальных элит. 

Последний этап перестройки: 1990 - 1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР о 

руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в КПСС и создание 

Коммунистической партии РСФСР. I съезд народных депутатов РСФСР и его решения. 

Противостояние союзной и российской власти. Введение поста Президента и избрание М.С. 

Горбачева Президентом СССР. Избрание Б.Н. Ельцина Президентом РСФСР. Углубление 

политического кризиса. 

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Декларация о государственном 

суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновления Союза ССР. Ново-Огаревский процесс 

и попытки подписания нового Союзного договора. "Парад суверенитетов". Референдум о 

сохранении СССР. Превращение экономического кризиса в стране в ведущий политический 

фактор. Нарастание разбалансированности в экономике. Введение карточной системы 

снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная денежная реформа, трехкратное повышение 

государственных цен, пустые полки магазинов. Разработка союзным и российским 

руководством программ перехода к рыночной экономике. Радикализация общественных 

настроений. Забастовочное движение. Новый этап в государственно-конфессиональных 

отношениях. 

Попытка государственного переворота в августе 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого 

дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной власти. Распад структур КПСС. Оформление 

фактического распада СССР. Беловежские и Алма-Атинские соглашения, создание 

Содружества Независимых Государств (СНГ). 

Реакция мирового сообщества на распад СССР. Россия как преемник СССР на 

международной арене. 

Наш край в 1945 - 1991 гг. 

Обобщение. 

Российская Федерация в 1992 - 2022 гг. 

Становление новой России (1992 - 1999). 

Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Правительство 

реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных экономических 

преобразований. Либерализация цен. "Шоковая терапия". Ваучерная приватизация. 

Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня населения. Безработица. Черный 

рынок и криминализация жизни. Рост недовольства граждан первыми результатами 

экономических реформ. 
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Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической 

ситуации. Указ Б.Н. Ельцина N 1400 и его оценка Конституционным судом. Возможность 

мирного выхода из политического кризиса. Трагические события осени 1993 г. в Москве. 

Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 1993 г. Ликвидация 

Советов и создание новой системы государственного устройства. Принятие Конституции 

России 1993 г. и ее значение. Становление российского парламентаризма. Разделение 

властей. Проблемы построения федеративного государства. Утверждение государственной 

символики. 

Обострение межнациональных и межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание 

Федеративного договора (1992) и отдельных соглашений центра с республиками. 

Взаимоотношения центра и субъектов Федерации. Военнополитический кризис в Чеченской 

Республике. 

Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль иностранных займов. 

Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от мировых цен на 

энергоносители. Ситуация в российском сельском хозяйстве и увеличение зависимости от 

экспорта продовольствия. Финансовые пирамиды. Дефолт 1998 г. и его последствия. 

Повседневная жизнь россиян в условиях реформ. Свобода средств массовой информации 

(далее - СМИ). Свобода предпринимательской деятельности. Возможность выезда за рубеж. 

Кризис образования и науки. Социальная поляризация общества и смена ценностных 

ориентиров. Безработица и детская беспризорность. Проблемы русскоязычного населения в 

бывших республиках СССР. 

Новые приоритеты внешней политики. Россия - правопреемник СССР на международной 

арене. Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и 

странами Запада. Россия на постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. 

Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ. 

Российская многопартийность и строительство гражданского общества. Основные 

политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис центральной 

власти. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических 

группировок в Дагестан. Добровольная отставка Б.Н. Ельцина. 

Россия в XXI в.: вызовы времени и задачи модернизации. 

Политические и экономические приоритеты. Вступление в должность Президента В.В. 

Путина и связанные с этим ожидания. Начало преодоления негативных последствий 1990-х 

гг. Основные направления внутренней и внешней политики. Федерализм и сепаратизм. 

Создание Федеральных округов. Восстановление единого правового пространства страны. 

Разграничение властных полномочий центра и регионов. Террористическая угроза и борьба с 

ней. Урегулирование кризиса в Чеченской Республике. Построение вертикали власти и 

гражданское общество. Военная реформа. 

Экономический подъем 1999 - 2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, роль 

нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Крупнейшие инфраструктурные 

проекты. Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночной экономики. Начало (2005) 

и продолжение (2018) реализации приоритетных национальных проектов. 

Президент Д.А. Медведев, премьер-министр В.В. Путин. Основные направления внешней и 

внутренней политики. Проблема стабильности и преемственности власти. 

Избрание В.В. Путина Президентом Российской Федерации в 2012 г. и переизбрание на 

новый срок в 2018 г. Вхождение Крыма в состав России и реализация инфраструктурных 

проектов в Крыму (строительство Крымского моста, трассы "Таврида" и других). Начало 

конституционной реформы (2020). 

Новый облик российского общества после распада СССР. Социальная и профессиональная 

структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика. Основные принципы и 

направления государственной социальной политики. Реформы здравоохранения. 

Пенсионные реформы. Реформирование образования, культуры, науки и его результаты. 

Начало конституционной реформы. Снижение средней продолжительности жизни и 
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тенденции депопуляции. Государственные программы демографического возрождения 

России. Разработка семейной политики и меры по поощрению рождаемости. Пропаганда 

спорта и здорового образа жизни и их результаты. XXII Олимпийские и XI Паралимпийские 

зимние игры в Сочи (2014), успехи российских спортсменов, допинговые скандалы и их 

последствия для российского спорта. Чемпионат мира по футболу и открытие нового образа 

России миру. 

Повседневная жизнь. Социальная дифференциация. Качество, уровень жизни и размеры 

доходов разных слоев населения. Постановка государством вопроса о социальной 

ответственности бизнеса. Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном 

информационном пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая 

автомобилизация. Военно-патриотические движения. Марш "Бессмертный полк". 

Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне (2020). 

Внешняя политика в конце XX - начале XXI в. Утверждение новой Концепции внешней 

политики Российской Федерации (2000) и ее реализация. Постепенное восстановление 

лидирующих позиций России в международных отношениях. Современная концепция 

российской внешней политики. Участие в международной борьбе с терроризмом и в 

урегулировании локальных конфликтов. Оказание помощи Сирии в борьбе с 

международным терроризмом и в преодолении внутриполитического кризиса (с 2015 г.). 

Приближение военной инфраструктуры НАТО к российским границам и ответные меры. 

Односторонний выход США из международных соглашений по контролю над вооружениями 

и последствия для России. Создание Россией нового высокоточного оружия и реакция в 

мире. 

Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. Союзное государство России и Беларуси. 

Россия в СНГ и в Евразийском экономическом сообществе (ЕврАзЭС). Миротворческие 

миссии России. Приднестровье. Россия в условиях нападения Грузии на Южную Осетию в 

2008 г. (операция по принуждению Грузии к миру). Отношения с США и Евросоюзом. 

Вступление в Совет Европы. Сотрудничество России со странами ШОС (Шанхайской 

организации сотрудничества) и БРИКС. Деятельность "Большой двадцатки". 

Дальневосточное и другие направления политики России. Сланцевая революция в США и 

борьба за передел мирового нефтегазового рынка. 

Государственный переворот на Украине 2014 г. и позиция России. Воссоединение Крыма и 

Севастополя с Россией и его международные последствия. Минские соглашения по Донбассу 

и гуманитарная поддержка Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной 

Республики (ЛНР). Специальная военная операция (2022). Введение США и их союзниками 

политических и экономических санкций против России и их последствия. 

Россия в борьбе с коронавирусной пандемией, оказание помощи зарубежным странам. Мир и 

процессы глобализации в новых условиях. Международный нефтяной кризис 2020 г. и его 

последствия. Россия в современном мире. 

Религия, наука и культура России в конце XX - начале XXI в. Повышение общественной 

роли СМИ и Интернета. Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в развитии 

образования и науки. Модернизация образовательной системы. Основные достижения 

российских ученых и недостаточная востребованность результатов их научной деятельности. 

Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни страны. Особенности развития 

современной художественной культуры: литературы, киноискусства, театра, 

изобразительного искусства. Процессы глобализации и массовая культура. 

Наш край в 1992 - 2022 гг. 

Итоговое обобщение. 

Всеобщая история. 1945 - 2022 гг. 

Введение. Мир во второй половине XX - начале XXI в. Научно-технический прогресс. 

Переход от индустриального к постиндустриальному, информационному обществу. 

Изменения на карте мира. Складывание биполярной системы. Крушение колониальной 



177 
 

системы. Образование новых независимых государств во второй половине XX в. Процессы 

глобализации и развитие национальных государств. 

Страны Северной Америки и Европы во второй половине XX - начале XXI в. 

От мира к холодной войне. Речь У. Черчилля в Фултоне. Доктрина Трумэна. План 

Маршалла. Разделенная Европа. Раскол Германии и образование двух германских 

государств. Совет экономической взаимопомощи. Формирование двух военно-политических 

блоков (НАТО и ОВД). 

Соединенные Штаты Америки. Послевоенный экономический подъем. Развитие 

постиндустриального общества. Общество потребления. Демократы и республиканцы у 

власти: президенты США и повороты политического курса. Социальные движения (борьба 

против расовой сегрегации, за гражданские права, выступления против войны во Вьет-наме). 

Внешняя политика США во второй половине XX начале XXI в. Развитие отношений с СССР, 

Российской Федерацией. 

Страны Западной Европы. Экономическая и полити-ческая ситуация в первые послевоенные 

годы. Научно-техническая революция. Становление социально ориентированной рыночной 

экономики. Германское "экономическое чудо". Установление V республики во Франции. 

Лейбористы и консерваторы в Великобритании. Начало европейской интеграции (ЕЭС). 

"Бурные шестидесятые". "Скандинавская модель" социально-экономического развития. 

Падение диктатур в Греции, Португалии, Испании. Экономические кризисы 1970-х - начала 

1980-х гг. Неоконсерватизм. Европейский союз. 

Страны Центральной и Восточной Европы во второй половине XX - начале XXI в. 

Революции второй половины 1940-х гг. и установление коммунистических режимов. СЭВ и 

ОВД. Достижения и проблемы социалистического развития в 1950-е гг. Выступления в ГДР 

(1953), Польше и Венгрии (1956). Югославская модель социализма. Пражская весна 1968 г. и 

ее подавление. Движение "Солидарность" в Польше. Перестройка в СССР и страны 

восточного блока. Революции 1989 - 1990 гг. в странах Центральной и Восточной Европы. 

Распад ОВД, СЭВ. Образование новых государств на постсоветском пространстве. 

Разделение Чехословакии. Распад Югославии и война на Балканах. Агрессия НАТО против 

Югославии. Развитие восточноевропейских государств в XXI в. (экономика, политика, 

внешнеполитическая ориентация, участие в интеграционных процессах). 

Страны Азии, Африки во второй половине XX - начале XXI в.: проблемы и пути 

модернизации. 

Обретение независимости и выбор путей развития странами Азии и Африки. 

Страны Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии. Освободительная борьба и 

провозглашение национальных государств в регионе. Китай: провозглашение республики; 

социалистический эксперимент; Мао Цзэдун и маоизм; экономические реформы конца 1970-

х - 1980-х гг. и их последствия; современное развитие. Разделение Вьетнама и Кореи на 

государства с разным общественно-политическим строем. Индия: провозглашение 

независимости; курс Неру; внутренняя и внешняя политика современного индийского 

государства. 

Успехи модернизации. Япония после Второй мировой войны: от поражения к лидерству. 

Восстановление суверенитета страны. Японское "экономическое чудо". Новые 

индустриальные страны (Сингапур, Южная Корея). 

Страны Ближнего Востока и Северной Африки. Турция: политическое развитие, достижения 

и проблемы модернизации. Иран: реформы 1960 - 1970-х гг.; исламская революция. 

Афганистан: смена политических режимов, роль внешних сил. 

Провозглашение независимых государств на Ближнем Востоке и в Северной Африке. 

Палестинская проблема. Создание государства Израиль. Египет: выбор пути развития; 

внешнеполитический курс. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и попытки 

урегулирования на Ближнем Востоке. Политическое развитие арабских стран в конце XX - 

начале XXI в. "Арабская весна" и смена политических режимов в начале 2010-х гг. 

Гражданская война в Сирии. 
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Страны Тропической и Южной Африки. Этапы провозглашения независимости ("год 

Африки", 1970 - 1980-е гг.). Выбор путей развития. Попытки утверждения демократических 

режимов и возникновение диктатур. Организация Африканского единства. Система 

апартеида на юге Африки и ее падение. Сепаратизм. Гражданские войны и этнические 

конфликты в Африке. 

Страны Латинской Америки во второй половине XX - начале XXI в. 

Положение стран Латинской Америки в середине XX в.: проблемы внутреннего развития, 

влияние США. Аграрные реформы и импортозамещающая индустриализация. 

Националреформизм. Революция на Кубе. Диктатуры и демократизация в странах Латинской 

Америки. Революции конца 1960-х - 1970-х гг. (Перу, Чили, Никарагуа). "Левый поворот" в 

конце XX в. 

Международные отношения во второй половине XX - начале XXI в. Основные этапы 

развития международных отношений во второй половине 1940-х - 2020-х гг. 

Международные кризисы и региональные конфликты в годы холодной войны (Берлинские 

кризисы, Корейская война, войны в Индокитае, Суэцкий кризис, Карибский (Кубинский) 

кризис). Создание Движения неприсоединения. Гонка вооружений. Война во Вьетнаме. 

Разрядка международной напряженности в конце 1960-х - первой половине 1970-х гг. 

Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах. Договор о нераспространении 

ядерного оружия (1968). Пражская весна 1968 г. и ввод войск государств - участников ОВД в 

Чехословакию. Урегулирование германского вопроса (договоры ФРГ с СССР и Польшей, 

четырехстороннее соглашение по Западному Берлину). Договоры об ограничении 

стратегических вооружений (ОСВ). Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе 

(Хельсинки, 1975 г.). 

Ввод советских войск в Афганистан (1979). Возвращение к политике холодной войны. 

Наращивание стратегических вооружений. Американский проект СОИ. Провозглашение 

советской концепции нового политического мышления в 1980-х гг. Революции 1989 - 1991 

гг. в странах Центральной и Восточной Европы, их внешнеполитические последствия. 

Распад СССР и восточного блока. Российская Федерация - правопреемник СССР на 

международной арене. Образование СНГ. 

Международные отношения в конце XX - начале XXI в. От биполярного к многополюсному 

миру. Региональная и межрегиональная интеграция. Россия в современном мире: 

восстановление лидирующих позиций, отстаивание национальных интересов. Усиление 

позиций Китая на международной арене. Военные конфликты. Международный терроризм. 

Мировое сообщество и роль России в противостоянии угрозам и вызовам в начале XX в. 

Развитие науки и культуры во второй половине XX - начале XXI в. 

Развитие науки во второй половине XX - начале XXI в. (ядерная физика, химия, биология, 

медицина). Научно-техническая революция. Использование ядерной энергии в мирных 

целях. Достижения в области космонавтики (СССР, США). Развитие электротехники и 

робототехники. Информационная революция. Интернет. 

Течения и стили в художественной культуре второй половины XX - начала XXI в.: от 

модернизма к постмодернизму. Литература. Живопись. Архитектура: новые технологии, 

концепции, художественные решения. Дизайн. Кинематограф. Музыка: развитие традиций и 

авангардные течения. Джаз. Рок-музыка. Массовая культура. Молодежная культура. 

Современный мир. 

Глобальные проблемы человечества. Существование и распространение ядерного оружия. 

Проблема природных ресурсов и экологии. Проблема беженцев. Эпидемии в современном 

мире. 

Обобщение. 

 

Планируемые результаты освоения программы по истории на уровне среднего общего 

образования. 

- К важнейшим личностным результатам изучения истории относятся: 
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1) в сфере патриотического воспитания: сформированность российской гражданской 

идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свою страну, свой край, свой язык и культуру, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; ценностное отношение к государственным символам, 

историческому и природному наследию, памятникам, традициям народов России, 

достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; идейная убежденность, 

готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу; 

2) в сфере гражданского воспитания: осмысление сложившихся в российской истории 

традиций гражданского служения Отечеству; сформированность гражданской позиции 

обучающегося как активного и ответственного члена российского общества; осознание 

исторического значения конституционного развития России, своих конституционных прав и 

обязанностей, уважение закона и правопорядка; принятие традиционных национальных, 

общечеловеческих гуманистических и демократических ценностей; готовность 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; готовность вести 

совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в 

самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; умение взаимодействовать с 

социальными институтами в соответствии с их функциями и назначением; готовность к 

гуманитарной и волонтерской деятельности; 

3) в сфере духовно-нравственного воспитания: личностное осмысление и принятие сущности 

и значения исторически сложившихся и развивавшихся духовно-нравственных ценностей 

российского народа; сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуации нравственного выбора и принимать осознанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные ценности и нормы современного российского 

общества; понимание значения личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, представителям старших поколений, 

осознание значения создания семьи на основе принятия ценностей семейной жизни в 

соответствии с традициями народов России; 

4) в понимании ценности научного познания: сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития исторической науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в 

поликультурном мире; осмысление значения истории как знания о развитии человека и 

общества, о социальном и нравственном опыте предшествующих поколений; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между 

людьми и познания мира; овладение основными навыками познания и оценки событий 

прошлого с позиций историзма, готовность к осуществлению учебной проектно-

исследовательской деятельности в сфере истории. 

5) в сфере эстетического воспитания: представление об исторически сложившемся 

культурном многообразии своей страны и мира; способность воспринимать различные виды 

искусства, традиции и творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное 

воздействие искусства; осознание значимости для личности и общества наследия 

отечественного и мирового искусства, этнических культурных традиций и народного 

творчества; эстетическое отношение к миру, современной культуре, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

6) в сфере физического воспитания: осознание ценности жизни и необходимости ее 

сохранения (в том числе на основе примеров из истории); представление об идеалах 

гармоничного физического и духовного развития человека в исторических обществах и в 

современную эпоху; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый 

образ жизни; 

7) в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения трудовой 

деятельности как источника развития человека и общества; 
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уважение к труду и результатам трудовой деятельности человека; представление о 

разнообразии существовавших в прошлом и современных профессий; формирование 

интереса к различным сферам профессиональной деятельности; готовность совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

мотивация и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

8) в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействия 

людей с природной средой, его позитивных и негативных проявлений; сформированность 

экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера экологических 

проблем; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей природной и 

социальной среде; 

9) в сфере развития эмоционального интеллекта обучающихся: развитие самосознания 

(включая способность осознавать на примерах исторических ситуаций роль эмоций в 

отношениях между людьми, понимать свое эмоциональное состояние, соотнося его с 

эмоциями людей в известных исторических ситуациях); саморегулирования, включающего 

самоконтроль, умение принимать ответственность за свое поведение, способность 

адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; эмпатии (способность 

понимать другого человека, оказавшегося в определенных обстоятельствах); социальных 

навыков (способность выстраивать конструктивные отношения с другими людьми, 

регулировать способ выражения своих суждений и эмоций с учетом позиций и мнений 

других участников общения). 

- В результате изучения истории на уровне основного общего образования у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, 

совместная деятельность. 

- У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

формулировать проблему, вопрос, требующий решения; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и 

обобщения; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерные черты и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям. 

- У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

определять познавательную задачу; 

намечать путь ее решения и осуществлять подбор исторического материала, объекта; 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

осуществлять анализ объекта в соответствии с принципом историзма, основными 

процедурами исторического познания; 

систематизировать и обобщать исторические факты (в том числе в форме таблиц, схем); 

выявлять характерные признаки исторических явлений; 

раскрывать причинно-следственные связи событий прошлого и настоящего; 

сравнивать события, ситуации, определяя основания для сравнения, выявляя общие черты и 

различия; формулировать и обосновывать выводы; 

соотносить полученный результат с имеющимся историческим знанием; 

определять новизну и обоснованность полученного результата; 

представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 

презентация, реферат, учебный проект и другие); 
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объяснять сферу применения и значение проведенного учебного исследования в 

современном общественном контексте. 

- У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации (учебники, 

исторические источники, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и другие) - 

извлекать, сопоставлять, систематизировать и интерпретировать информацию; 

различать виды источников исторической информации; высказывать суждение о 

достоверности и значении информации источника (по предложенным или самостоятельно 

сформулированным критериям); 

рассматривать комплексы источников, выявляя совпадения и различия их свидетельств; 

использовать средства современных информационных и коммуникационных технологий с 

соблюдением правовых и этических норм, требований информационной безопасности; 

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации. 

- У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и современном 

мире; 

участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого и современности, выявляя 

сходство и различие высказываемых оценок; 

излагать и аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, письменном тексте; 

владеть способами общения и конструктивного взаимодействия, в том числе 

межкультурного, в образовательной организации и социальном окружении; 

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации. 

- У обучающегося будут сформированы следующие умения в части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы: выявлять 

проблему, задачи, требующие решения; составлять план действий, определять способ 

решения, последовательно реализовывать намеченный план действий и другие; 

владение приемами самоконтроля: осуществлять самоконтроль, рефлексию и самооценку 

полученных результатов; вносить коррективы в свою работу с учетом установленных 

ошибок, возникших трудностей; 

принятие себя и других: осознавать свои достижения и слабые стороны в учении, общении, 

сотрудничестве со сверстниками и людьми старшего поколения; принимать мотивы и 

аргументы других при анализе результатов деятельности; признавать свое право и право 

других на ошибку; вносить конструктивные предложения для совместного решения учебных 

задач, проблем. 

- У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

осознавать на основе исторических примеров значение совместной деятельности людей как 

эффективного средства достижения поставленных целей; 

планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по 

истории, в том числе на региональном материале; 

определять свое участие в общей работе и координировать свои действия с другими членами 

команды; 

проявлять творчество и инициативу в индивидуальной и командной работе; 

оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу. 

Предметные результаты освоения программы по истории на уровне среднего общего 

образования должны обеспечивать: 

1) понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических 

процессах XX - начала XXI в., знание достижений страны и ее народа; умение 

характеризовать историческое значение Российской революции, Гражданской войны, новой 
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экономической политики, индустриализации и коллективизации в Союзе Советских 

Социалистических Республик, решающую роль СССР в победе над нацизмом, значение 

советских научно-технологических успехов, освоения космоса; понимание причин и 

следствий распада СССР, возрождения Российской Федерации как мировой державы, 

воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине и других 

важнейших событий XX - начала XXI в.; особенности развития культуры народов СССР 

(России); 

2) знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн, 

исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, 

политическое и культурное развитие России в XX - начале XXI в. 

3) умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме исторических 

событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всемирной истории 

XX - начала XXI в. и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую 

эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с опорой 

на фактический материал, в том числе используя источники разных типов; 

4) умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов; 

систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными критериями; 

сравнивать изученные исторические события, явления, процессы; 

5) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить события 

истории родного края и истории России в XX - начале XXI в.; определять современников 

исторических событий истории России и человечества в целом в XX - начале XXI в.; 

6) умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные 

исторические источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по 

истории России и зарубежных стран XX - начала XXI в., оценивать их полноту и 

достоверность, соотносить с историческим периодом; выявлять общее и различия; 

привлекать контекстную информацию при работе с историческими источниками; 

7) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

исторической информации по истории России и зарубежных стран XX - начала XXI в. в 

справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения 

познавательных задач; оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее 

соответствия исторической действительности; 

8) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в том 

числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных стран XX - начала XXI 

в.; сопоставлять информацию, представленную в различных источниках; формализовать 

историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; приобретение опыта 

осуществления проектной деятельности в форме разработки и представления учебных 

проектов по новейшей истории, в том числе - на региональном материале (с использованием 

ресурсов библиотек, музеев и других); 

9) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: 

идеалов гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми разных 

культур; проявление уважения к историческому наследию народов России; 

10) умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при 

защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории; 

11) Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в XX - начале 

XXI в.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших достижений 

культуры, ценностных ориентиров. 

-  Условием достижения каждого из предметных результатов изучения истории на уровне 

среднего общего образования является усвоение обучающимися знаний и формирование 

умений, которые составляют структуру предметного результата. 
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Формирование умений, составляющих структуру предметных результатов, происходит на 

учебном материале, изучаемом в 10 - 11 классах. При этом необходимо учитывать, что 

достижение предметных результатов предполагает не только обращение к истории России и 

всемирной истории XX - начала XXI в., но и к важнейшим событиям, явлениям, процессам 

истории нашей страны с древнейших времен до начала XX в. Без знания достижений 

народов России, понимания духовных и материальных факторов поступательного развития 

российского общества в предшествующие эпохи невозможно глубокое понимание истории 

России XX - начала XXI в., осознание истоков достижений и потерь в этот исторический 

период. При планировании уроков истории следует предусмотреть повторение изученных 

ранее исторических событий, явлений, процессов, деятельности исторических личностей 

России, связанных с актуальным историческим материалом урока. 

Предметные результаты освоения базового учебного курса "История России": 

1) Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. Власть, общество, 

экономика, культура. Предпосылки революции. 

2) Февральская революция 1917 г. Двоевластие. Октябрьская революция. Первые 

преобразования большевиков. Гражданская война и интервенция. Политика "военного 

коммунизма". Общество, культура в годы революций и Гражданской войны. 

3) НЭП. Образование СССР. СССР в годы НЭПа. "Великий перелом". Индустриализация, 

коллективизация, культурная революция. Первые пятилетки. Политический строй и 

репрессии. Внешняя политика СССР. Укрепление обороноспособности. 

4) Великая Отечественная война 1941 - 1945 гг.: причины, силы сторон, основные операции. 

Государство и общество в годы войны, массовый героизм советского народа, единство 

фронта и тыла, человек на войне. Нацистский оккупационный режим, зверства захватчиков. 

Освободительная миссия Красной Армии. Победа над Японией. Решающий вклад СССР в 

Великую Победу. Защита памяти о Великой Победе. 

5) СССР в 1945 - 1991 гг. Экономические развитие и реформы. Политическая система 

"развитого социализма". Развитие науки, образования, культуры. Холодная война и внешняя 

политика. СССР и мировая социалистическая система. Причины распада Советского Союза. 

6) Российская Федерация в 1992 - 2022 гг. Становление новой России. Возрождение 

Российской Федерации как великой державы в XXI в. Экономическая и социальная 

модернизация. Культурное пространство и повседневная жизнь. Укрепление 

обороноспособности. Воссоединение с Крымом и Севастополем. Специальная военная 

операция. Место России в современном мире. 

Предметные результаты освоения базового учебного курса "Всеобщая история": 

1) Мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая война: причины, участники, 

основные события, результаты. Власть и общество. 

2) Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонская система. Страны 

мира в 1920-е гг. Великая депрессия и ее проявления в различных странах. "Новый курс" в 

США. Германский нацизм. Народный фронт. Политика "умиротворения агрессора". 

Культурное развитие. 

3) Вторая мировая война: причины, участники, основные сражения, итоги. 

4) Власть и общество в годы войны. Решающий вклад СССР в Победу. 

5) Послевоенные перемены в мире. Холодная война. Мировая система социализма. 

Экономические и политические изменения в странах Запада. Распад колониальных империй. 

Развитие стран Азии, Африки и Латинской Америки. Научно-техническая революция. 

Постиндустриальное и информационное общество. Современный мир: глобализация и 

деглобализация. Геополитический кризис 2022 г. и его влияние на мировую систему. 

Предметные результаты изучения истории в 10 классе. 

- Понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических 

процессах 1914 - 1945 гг., знание достижений страны и ее народа; умение характеризовать 

историческое значение Российской революции, Гражданской войны, новой экономической 

политики, индустриализации и коллективизации в Союзе Советских Социалистических 
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Республик, решающую роль СССР в победе над нацизмом, значение советских научно-

технологических успехов. 

Достижение указанного предметного результата непосредственно связано с усвоением 

обучающимися знаний важнейших событий, явлений, процессов истории России 1914 - 1945 

гг., умением верно интерпретировать исторические факты, давать им оценку, умением 

противостоять попыткам фальсификации истории, отстаивать историческую правду. Данный 

результат достижим при комплексном использовании методов обучения и воспитания. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть наиболее значимые события истории России 1914 - 1945 гг., объяснять их особую 

значимость для истории нашей страны; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее значительных 

событий, явлений, процессов истории России 1914 - 1945 гг., их значение для истории 

России и человечества в целом; 

используя знания по истории России и всемирной истории 1914 - 1945 гг., выявлять попытки 

фальсификации истории; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам 

фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, 

процессами истории России 1914 - 1945 гг. 

- Знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн, 

исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, 

политическое и культурное развитие России в 1914 - 1945 гг. 

Достижение указанного предметного результата возможно при комплексном использовании 

методов обучения и воспитания, так как, кроме знаний об исторической личности, 

школьники должны осознать величие личности человека, влияние его деятельности на ход 

истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России 1914 - 1945 гг., события, 

процессы, в которых они участвовали; 

характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, процессов истории 

России 1914 - 1945 гг., оценивать значение их деятельности для истории нашей станы и 

человечества в целом; 

характеризовать значение и последствия событий 1914 - 1945 гг., в которых участвовали 

выдающиеся исторические личности, для истории России; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку деятельности 

исторических личностей. 

- Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме исторических 

событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всемирной истории 

1914 - 1945 гг. и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; 

формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с опорой на 

фактический материал, в том числе используя источники разных типов. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

объяснять смысл изученных/изучаемых исторических понятий и терминов из истории 

России, и всемирной истории 1914 - 1945 гг., привлекая учебные тексты и (или) 

дополнительные источники информации; корректно использовать исторические понятия и 

термины в устной речи, при подготовке конспекта, реферата; 

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ (описание) о 

ключевых событиях родного края, истории России и всемирной истории 1914 - 1945 гг. с 

использованием контекстной информации, представленной в исторических источниках, 

учебной, художественной и научно-популярной литературе, визуальных материалах и 

других; 
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составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и оценкой их 

деятельности; характеризовать условия и образ жизни людей в России и других странах в 

1914 - 1945 гг., анализируя изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры 1914 - 1945 

гг., их назначение, характеризовать обстоятельства их создания, называть авторов 

памятников культуры, определять жанр, стиль, особенности технических и художественных 

приемов создания памятников культуры; 

представлять результаты самостоятельного изучения исторической информации из истории 

России и всемирной истории 1914 - 1945 гг. в форме сложного плана, конспекта, реферата; 

определять и объяснять с опорой на фактический материал свое отношение к наиболее 

значительным событиям, достижениям и личностям истории России и зарубежных стран 

1914 - 1945 гг.; 

понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своей позиции; 

самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для подтверждения или 

опровержения какой-либо оценки исторических событий; 

формулировать аргументы для подтверждения или опровержения собственной или 

предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и всемирной 

истории 1914 - 1945 гг.; сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее 

аргументированную позицию. 

- Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов 1914 - 

1945 гг.; систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными 

критериями; сравнивать изученные исторические события, явления, процессы. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений истории России 

и всеобщей истории 1914 - 1945 гг.; 

различать в исторической информации из курсов истории России и зарубежных стран 1914 - 

1945 гг. события, явления, процессы; факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и 

теории; 

группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно определяемому 

признаку (хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим 

основаниям и другим); 

обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг.; 

на основе изучения исторического материала давать оценку возможности/корректности 

сравнения событий, явлений, процессов, взглядов исторических деятелей истории России и 

зарубежных стран в 1914 - 1945 гг.; 

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических деятелей 

истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг. по самостоятельно определенным 

критериям; на основе сравнения самостоятельно делать выводы; 

на основе изучения исторического материала устанавливать исторические аналогии. 

- Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить события 

истории родного края и истории России в 1914 - 1945 гг.; определять современников 

исторических событий истории России и человечества в целом в 1914 - 1945 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг. 

определять (различать) причины, предпосылки, поводы, последствия, указывать итоги, 

значение исторических событий, явлений, процессов; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи между 

историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической 

ситуации/информации из истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг.; 

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях исторических 

событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг.; 
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излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных, 

пространственно-временных связей исторических событий, явлений, процессов; 

соотносить события истории родного края, истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 

гг.; 

определять современников исторических событий, явлений, процессов истории России и 

человечества в целом 1914 - 1945 гг. 

- Умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные 

исторические источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по 

истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг., оценивать их полноту и достоверность, 

соотносить с историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать контекстную 

информацию при работе с историческими источниками. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

различать виды письменных исторических источников по истории России и всемирной 

истории 1914 - 1945 гг.; 

определять авторство письменного исторического источника по истории России и 

зарубежных стран 1914 - 1945 гг., время и место его создания, события, явления, процессы, о 

которых идет речь и другие, соотносить информацию письменного источника с 

историческим контекстом; 

определять на основе информации, представленной в письменном историческом источнике, 

характерные признаки описываемых событий, явлений, процессов по истории России и 

зарубежных стран 1914 - 1945 гг.; 

анализировать письменный исторический источник по истории России и зарубежных стран 

1914 - 1945 гг. с точки зрения его темы, цели, позиции автора документа и участников 

событий, основной мысли, основной и дополнительной информации, достоверности 

содержания; 

соотносить содержание исторического источника по истории России и зарубежных стран 

1914 - 1945 гг. с учебным текстом, другими источниками исторической информации (в том 

числе исторической картой/схемой); 

сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменных исторических 

источников по истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг., делать выводы; 

использовать исторические письменные источники при аргументации дискуссионных точек 

зрения; 

проводить атрибуцию вещественного исторического источника (определять утилитарное 

назначение изучаемого предмета, материальную основу и технику создания, размер, надписи 

и другие; соотносить вещественный исторический источник с периодом, к которому он 

относится и другие); используя контекстную информацию, описывать вещественный 

исторический источник; 

проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических источников по истории 

России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг. (определять авторство, время создания, события, 

связанные с историческими источниками); используя контекстную информацию, описывать 

визуальный и аудиовизуальный исторический источник. 

- Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

исторической информации по истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг. в 

справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения 

познавательных задач; оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее 

соответствия исторической действительности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

знать и использовать правила информационной безопасности при поиске исторической 

информации; 

самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источников, необходимых 

для изучения событий (явлений, процессов) истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 

гг.; 
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на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные визуальные источники 

исторической информации, иллюстрирующие сущностные признаки исторических событий, 

явлений, процессов; 

самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необходимой для анализа 

исторических событий, процессов, явлений истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 

гг.; 

используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность информации с точки 

зрения ее соответствия исторической действительности. 

- Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в том 

числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг.; 

сопоставлять информацию, представленную в различных источниках; формализовать 

историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; приобретение опыта 

осуществления проектной деятельности в форме разработки и представления учебных 

проектов по новейшей истории, в том числе - на региональном материале (с использованием 

ресурсов библиотек, музеев и других). 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

определять на основе информации, представленной в текстовом источнике исторической 

информации, характерные признаки описываемых событий (явлений, процессов) истории 

России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг.; 

отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической информации по 

истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг. и составлять на его основе план, таблицу, 

схему; 

узнавать, показывать и называть на карте (схеме) объекты, обозначенные условными 

знаками, характеризовать историческое пространство (географические объекты, территории 

расселения народов, государства, места расположения памятников культуры и другие), 

изучаемые события, явления, процессы истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг.; 

привлекать контекстную информацию при работе с исторической картой и рассказывать об 

исторических событиях, используя историческую карту; 

сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или более исторических 

картах (схемах) по истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг.; оформлять 

результаты анализа исторической карты (схемы) в виде таблицы, схемы; делать выводы; 

на основании информации, представленной на карте/схеме по истории России и зарубежных 

стран 1914 - 1945 гг., проводить сравнение исторических объектов (размеры территорий 

стран, расстояния и другое), социально-экономических и геополитических условий 

существования государств, народов, делать выводы; 

сопоставлять информацию, представленную на исторической карте/схеме по истории России 

и зарубежных стран 1914 - 1945 гг., с информацией из аутентичных исторических 

источников и источников исторической информации; 

определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальные источники 

исторической информации; 

на основании визуальных источников исторической информации и статистической 

информации по истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг. проводить сравнение 

исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 

гг.; 

сопоставлять визуальные источники исторической информации по истории России и 

зарубежных стран 1914 - 1945 гг. с информацией из других исторических источников, делать 

выводы; 

представлять историческую информацию в виде таблиц, графиков, схем, диаграмм; 

использовать умения, приобретенные в процессе изучения истории, для участия в подготовке 

учебных проектов по истории России 1914 - 1945 гг., в том числе на региональном 

материале, с использованием ресурсов библиотек, музеев и других. 
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- Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: 

идеалов гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми разных 

культур; проявление уважения к историческому наследию народов России. 

Достижение данного предметного результата предполагает использование методов обучения 

и воспитания. Основой достижения результата является понимание обучающимися 

особенностей развития нашей страны как многонационального государства, важности 

уважения и взаимопонимания между всеми народами России. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

понимать особенности политического, социально-экономического и историко-культурного 

развития России как многонационального государства, знакомство с культурой, традициями 

и обычаями народов России; 

знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов нашей страны для 

защиты Родины от внешних врагов, достижения общих целей в деле политического, 

социально-экономического и культурного развития России; 

понимать особенности общения с представителями другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности, важность учета в общении традиций, обычаев, особенностей 

культуры народов нашей страны; 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном проблемам, 

связанным с историей России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг., создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от 

целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского языка и 

речевого этикета. 

- Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при 

защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

понимать значение подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны, 

значение достижений народов нашей страны в других важнейших событиях, процессах 

истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг., осознавать и понимать ценность 

сопричастности своей семьи к событиям, явлениям, процессам истории России; 

используя исторические факты, характеризовать значение достижений народов нашей 

страны в событиях, явлениях, процессах истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг.; 

используя знания по истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг., выявлять в 

исторической информации попытки фальсификации истории, приводить аргументы в защиту 

исторической правды; 

активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защите 

Отечества. 

-Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в 1914 - 1945 гг.; 

выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших достижений 

культуры, ценностных ориентиров. 

Предметные результаты по учебному курсу "История России": 

1) Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. Власть, общество, 

экономика, культура. Предпосылки революции. 

2) Февральская революция 1917 г. Двоевластие. Октябрьская революция. Первые 

преобразования большевиков. Гражданская война и интервенция. Политика "военного 

коммунизма". Общество, культура в годы революций и Гражданской войны. 

3) НЭП. Образование СССР. СССР в годы НЭПа. "Великий перелом". Индустриализация, 

коллективизация, культурная революция. Первые пятилетки. Политический строй и 

репрессии. Внешняя политика СССР. Укрепление обороноспособности. 

4) Великая Отечественная война 1941 - 1945 гг.: причины, силы сторон, основные операции. 

Государство и общество в годы войны, массовый героизм советского народа, единство 

фронта и тыла, человек на войне. Нацистский оккупационный режим, зверства захватчиков. 
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Освободительная миссия Красной Армии. Победа над Японией. Решающий вклад СССР в 

Великую Победу. Защита памяти о Великой Победе. 

Предметные результаты по учебному курсу "Всеобщая история": 

1) Мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая война: причины, участники, 

основные события, результаты. Власть и общество. 

2) Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонская система. Страны 

мира в 1920-е гг. Великая депрессия и ее проявления в различных странах. "Новый курс" в 

США. Германский нацизм. Народный фронт. Политика "умиротворения агрессора". 

Культурное развитие. 

3) Вторая мировая война: причины, участники, основные сражения, итоги. 

4) Власть и общество в годы войны. Решающий вклад СССР в Победу. 

Структура предметных результатов включает следующий перечень знаний и умений: 

указывать хронологические рамки основных периодов отечественной и всеобщей истории 

1914 - 1945 гг.; 

называть даты важнейших событий и процессов отечественной и всеобщей истории 1914 - 

1945 гг.; 

выявлять синхронность исторических процессов отечественной и всеобщей истории 1914 - 

1945 гг., 

делать выводы о тенденциях развития своей страны и других стран в данный период; 

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты и последствия важнейших 

исторических событий, явлений, процессов истории России 1914 - 1945 гг. 

Предметные результаты изучения истории в 11 классе. 

- Понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических 

процессах 1945 - 2022 гг., знание достижений страны и ее народа; умение характеризовать 

историческое значение советских научно-технологических успехов, освоения космоса; 

понимание причин и следствий распада СССР, возрождения Российской Федерации как 

мировой державы, воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на 

Украине и других важнейших событий 1945 - 2022 гг.; особенности развития культуры 

народов СССР (России). 

Достижение указанного предметного результата непосредственно связано с усвоением 

обучающимися знаний важнейших событий, явлений, процессов истории России 1945 - 2022 

гг., умением верно интерпретировать исторические факты, давать им оценку, умением 

противостоять попыткам фальсификации истории, отстаивать историческую правду. Данный 

результат достижим при комплексном использовании методов обучения и воспитания. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть наиболее значимые события истории России 1945 - 2022 гг., объяснять их особую 

значимость для истории нашей страны; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее значительных 

событий, явлений, процессов истории России 1945 - 2022 гг., их значение для истории 

России и человечества в целом; 

используя знания по истории России и всемирной истории 1945 - 2022 гг., выявлять попытки 

фальсификации истории; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам 

фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, 

процессами истории России 1945 - 2022 гг. 

- Знание имен исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-

экономическое, политическое и культурное развитие России в 1945 - 2022 гг. 

Достижение указанного предметного результата возможно при комплексном использовании 

методов обучения и воспитания, так как, кроме знаний об исторической личности, 

обучающиеся должны осознать величие личности человека, влияние его деятельности на ход 

истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
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называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России 1945 - 2022 гг., события, 

процессы, в которых они участвовали; 

характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, процессов истории 

России 1945 - 2022 гг., оценивать значение их деятельности для истории нашей станы и 

человечества в целом; 

характеризовать значение и последствия событий 1945 - 2022 гг., в которых участвовали 

выдающиеся исторические личности, для истории России; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку деятельности 

исторических личностей. 

- Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме исторических 

событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всемирной истории 

1945 - 2022 гг. и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; 

формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с опорой на 

фактический материал, в том числе используя источники разных типов. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

объяснять смысл изученных (изучаемых) исторических понятий и терминов из истории 

России, и всемирной истории 1945 - 2022 гг., привлекая учебные тексты и (или) 

дополнительные источники информации; корректно использовать исторические понятия и 

термины в устной речи, при подготовке конспекта, реферата; 

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ (описание) о 

ключевых событиях родного края, истории России и всемирной истории 1945 - 2022 гг. с 

использованием контекстной информации, представленной в исторических источниках, 

учебной, художественной и научно-популярной литературе, визуальных материалах и 

другие; 

составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и оценкой их 

деятельности; характеризовать условия и образ жизни людей в России и других странах в 

1945 - 2022 гг., анализируя изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры 1945 - 2022 

гг., их назначение, характеризовать обстоятельства их создания, называть авторов 

памятников культуры, определять жанр, стиль, особенности технических и художественных 

приемов создания памятников культуры; 

представлять результаты самостоятельного изучения исторической информации из истории 

России и всемирной истории 1945 - 2022 гг. в форме сложного плана, конспекта, реферата; 

определять и объяснять с опорой на фактический материал свое отношение к наиболее 

значительным событиям, достижениям и личностям истории России и зарубежных стран 

1945 - 2022 гг.; 

понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своей позиции; 

самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для 

подтверждения/опровержения какой-либо оценки исторических событий; 

формулировать аргументы для подтверждения (опровержения) собственной или 

предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и всемирной 

истории 1945 - 2022 гг.; сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее 

аргументированную позицию. 

- Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов 1945 - 

2022 гг.; систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными 

критериями; сравнивать изученные исторические события, явления, процессы. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений истории России 

и всеобщей истории 1945 - 2022 гг.; 

различать в исторической информации из курсов истории России и зарубежных стран 1945 - 

2022 гг. события, явления, процессы; факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и 

теории; 
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группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно определяемому 

признаку (хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим 

основаниям и другим); 

обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг.; 

на основе изучения исторического материала давать оценку возможности (корректности) 

сравнения событий, явлений, процессов, взглядов исторических деятелей истории России и 

зарубежных стран в 1945 - 2022 гг.; 

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических деятелей 

истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг. по самостоятельно определенным 

критериям; на основе сравнения самостоятельно делать выводы; 

на основе изучения исторического материала устанавливать исторические аналогии. 

- Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить события 

истории родного края и истории России в 1945 - 2022 гг.; определять современников 

исторических событий истории России и человечества в целом в 1945 - 2022 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг. 

определять (различать) причины, предпосылки, поводы, последствия, указывать итоги, 

значение исторических событий, явлений, процессов; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи между 

историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической 

ситуации/информации из истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг.; 

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях исторических 

событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг.; 

излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных, 

пространственно-временных связей исторических событий, явлений, процессов; 

соотносить события истории родного края, истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 

гг.; 

определять современников исторических событий, явлений, процессов 

истории России и человечества в целом 1945 - 2022 гг. 

- Умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные 

исторические источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по 

истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг., оценивать их полноту и достоверность, 

соотносить с историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать контекстную 

информацию при работе с историческими источниками. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

различать виды письменных исторических источников по истории России и всемирной 

истории 1945 - 2022 гг.; 

определять авторство письменного исторического источника по истории России и 

зарубежных стран 1945 - 2022 гг., время и место его создания, события, явления, процессы, о 

которых идет речь и другие, соотносить информацию письменного источника с 

историческим контекстом; 

определять на основе информации, представленной в письменном историческом источнике, 

характерные признаки описываемых событий, явлений, процессов по истории России и 

зарубежных стран 1945 - 2022 гг.; 

анализировать письменный исторический источник по истории России и зарубежных стран 

1945 - 2022 гг. с точки зрения его темы, цели, позиции автора документа и участников 

событий, основной мысли, основной и дополнительной информации, достоверности 

содержания; 

соотносить содержание исторического источника по истории России и зарубежных стран 

1945 - 2022 гг. с учебным текстом, другими источниками исторической информации (в том 

числе исторической картой/схемой); 
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сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменных исторических 

источников по истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг., делать выводы; 

использовать исторические письменные источники при аргументации дискуссионных точек 

зрения; 

проводить атрибуцию вещественного исторического источника (определять утилитарное 

назначение изучаемого предмета, материальную основу и технику создания, размер, надписи 

и другие; соотносить вещественный исторический источник с периодом, к которому он 

относится и другие); используя контекстную информацию, описывать вещественный 

исторический источник; 

проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических источников по истории 

России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг. (определять авторство, время создания, события, 

связанные с историческими источниками); используя контекстную информацию, описывать 

визуальный и аудиовизуальный исторический источник. 

- Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

исторической информации по истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг. в 

справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения 

познавательных задач; оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее 

соответствия исторической действительности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

знать и использовать правила информационной безопасности при поиске исторической 

информации; 

самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источников, необходимых 

для изучения событий (явлений, процессов) истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 

гг.; 

на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные визуальные источники 

исторической информации, иллюстрирующие сущностные признаки исторических событий, 

явлений, процессов; 

самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необходимой для анализа 

исторических событий, процессов, явлений истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 

гг.; 

используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность информации с точки 

зрения ее соответствия исторической действительности. 

- Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в том 

числе исторические карты (схемы), по истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг.; 

сопоставлять информацию, представленную. в различных источниках; формализовать 

историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; приобретение опыта 

осуществления проектной деятельности в форме разработки и представления учебных 

проектов по новейшей истории, в том числе на региональном материале (с использованием 

ресурсов библиотек, музеев и других). 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

определять на основе информации, представленной в текстовом источнике исторической 

информации, характерные признаки описываемых событий (явлений, процессов) истории 

России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг.; 

отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической информации по 

истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг. и составлять на его основе план, таблицу, 

схему; 

узнавать, показывать и называть на карте (схеме) объекты, обозначенные условными 

знаками, характеризовать историческое пространство (географические объекты, территории 

расселения народов, государства, места расположения памятников культуры и другие), 

изучаемые события, явления, процессы истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг.; 

привлекать контекстную информацию при работе с исторической картой и рассказывать об 

исторических событиях, используя историческую карту; 
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сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или более исторических 

картах/схемах по истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг.; оформлять результаты 

анализа исторической карты/схемы в виде таблицы, схемы; делать выводы; 

на основании информации, представленной на карте (схеме) по истории России и 

зарубежных стран 1945 - 2022 гг., проводить сравнение исторических объектов (размеры 

территорий стран, расстояния и другое), социально-экономических и геополитических 

условий существования государств, народов, делать выводы; 

сопоставлять информацию, представленную на исторической карте (схеме) по истории 

России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг., с информацией из аутентичных исторических 

источников и источников исторической информации; 

определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальные источники 

исторической информации; 

на основании визуальных источников исторической информации и статистической 

информации по истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг. проводить сравнение 

исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 

гг.; 

сопоставлять визуальные источники исторической информации по истории России и 

зарубежных стран 1945 - 2022 гг. с информацией из других исторических источников, делать 

выводы; 

представлять историческую информацию в виде таблиц, графиков, схем, диаграмм; 

использовать умения, приобретенные в процессе изучения истории, для участия в подготовке 

учебных проектов по истории России 1945 - 2022 гг., в том числе на региональном 

материале, с использованием ресурсов библиотек, музеев и других. 

- Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: 

идеалов гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми разных 

культур; проявление уважения к историческому наследию народов России. 

Достижение данного предметного результата предполагает использование методов обучения 

и воспитания. Основой достижения результата является понимание обучающимися 

особенностей развития нашей страны как многонационального государства, важности 

уважения и взаимопонимания между всеми народами России. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

понимать особенности политического, социально-экономического и историко-культурного 

развития России как многонационального государства, знакомство с культурой, традициями 

и обычаями народов России; 

знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов нашей страны для 

защиты Родины от внешних врагов, достижения общих целей в деле политического, 

социально-экономического и культурного развития России; 

понимать особенности общения с представителями другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности, важность учета в общении традиций, обычаев, особенностей 

культуры народов нашей страны; 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном проблемам, 

связанным с историей России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг., создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от 

целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского языка и 

речевого этикета. 

- Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при 

защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

понимать значение подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны, 

значение достижений народов нашей страны в других важнейших событиях, процессах 
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истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг., осознавать и понимать ценность 

сопричастности своей семьи к событиям, явлениям, процессам истории России; 

используя исторические факты, характеризовать значение достижений народов нашей 

страны в событиях, явлениях, процессах истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг.; 

используя знания по истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг., выявлять в 

исторической информации попытки фальсификации истории, приводить аргументы в защиту 

исторической правды; 

активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защите 

Отечества. 

- Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в 1945 - 2022 гг.; 

выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших достижений 

культуры, ценностных ориентиров. 

Предметные результаты по учебному курсу "История России": 

1) СССР в 1945 - 1991 гг. Экономические развитие и реформы. Политическая система 

"развитого социализма". Развитие науки, образования, культуры. Холодная война и внешняя 

политика. СССР и мировая социалистическая система. Причины распада Советского Союза. 

2) Российская Федерация в 1992 - 2022 гг. Становление новой России. Возрождение 

Российской Федерации как великой державы в XXI в. Экономическая и социальная 

модернизация. Культурное пространство и повседневная жизнь. Укрепление 

обороноспособности. Воссоединение с Крымом и Севастополем. Специальная военная 

операция. Место России в современном мире. 

Предметные результаты по учебному курсу "Всеобщая история": 

1) Послевоенные перемены в мире. Холодная война. Мировая система социализма. 

Экономические и политические изменения в странах Запада. 

2) Распад колониальных империй. Развитие стран Азии, Африки и Латинской Америки. 

Научно-техническая революция. Постиндустриальное и информационное общество. 

3) Современный мир: глобализация и деглобализация. Геополитический кризис 2022 г. и его 

влияние на мировую систему. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

указывать хронологические рамки основных периодов отечественной и всеобщей истории 

1945 - 2022 гг.; 

называть даты важнейших событий и процессов отечественной и всеобщей истории 1945 - 

2022 гг.; 

выявлять синхронность исторических процессов отечественной и всеобщей истории 1945 - 

2022 гг., делать выводы о тенденциях развития своей страны и других стран в данный 

период; 

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты и последствия важнейших 

исторических событий, явлений, процессов истории России 1945 - 2022 гг. 

 

Рабочая программа по учебному предмету «История. Всеобщая история. Новейшая 

история» (10-11  классы базовый уровень) разработана с учетом авторского учебно-

методического комплекса «История. Всеобщая история. Новейшая история» авторов 

М. Л. Несмелова, Е. Г.Середнякова, А. О. Сороко-Цюпа,  составленного на основе 

федерального государственного стандарта среднего общего образования.  

Количество учебных часов отводимых на реализацию рабочей программы по учебному 

предмету «История. Всеобщая история. Новейшая история» 10-11  классы  (базовый 

уровень) в соответствии с учебным планом МБОУ «Гимназия № 5» 56 часов (по 28 часов в в 

10 и 11 классах), срок реализации рабочей программы 2 года.  

Обоснование выбранных технологий, средств, методов, при организации учебного 

процесса 

Методической основой изучения учебного предмета «История. Всеобщая история. Новейшая 

история» 10-11  классы  (базовый уровень)   является системно-деятельностный подход, 
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обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и предметных образовательных 

результатов.  

Для успешного самостоятельного усвоения обучающимися компетенций, новых знаний, 

умений видов и способов деятельности используются следующие технологии уроков: урок 

новых знаний, комбинированный урок, повторительно-обобщающий урок.  

Уровень обученности осуществляется через следующие формы обучения: выстраивание 

логического ряда; составление логической цепочки; решение познавательных заданий; 

выполнение заданий на выявление характерных признаков, на поиск сходства и различия, на 

выбор критериев для сравнения; решение проблемных вопросов; устные выступления; 

анализ документов; работа в группе; составление обобщающих таблиц; составление схем.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета Личностные результаты 

должны отражать:   

- 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;   

- 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, учебноисследовательской, проектной и других 

видах деятельности;   

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей.   

Метапредметные результаты должны отражать:   

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;   

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты;   

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;   

- готовность и способность к самостоятельной информационно познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;   

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 



196 
 

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. Предметные результаты должны 

отражать:   

- сформированность представлений о современной исторической науке, её специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в 

глобальном мире;   

- владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;   

- сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении;   

- владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников;  - сформированность умений вести диалог, 

обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике.    

Планируемые результаты освоения учебного предмета «История. Всеобщая история. 

Новейшая история» по итогам обучения в 10—11 классах  

 Целью изучения всеобщей истории в 10—11 классах является базовая историческая 

подготовка и социализация учащихся на основе осмысления исторического опыта 

человечества эпохи Новейшего времени. Изучаемый исторический период является 

чрезвычайно важным в процессе становления современной мировой цивилизации. В этот 

период формируются и развиваются политические, экономические, социальные и духовные 

ценности, присущие современному миру. Изучение данного исторического периода будет 

способствовать самоидентификации учащихся, определению ими своих ценностных 

ориентиров и приоритетов, активному применению исторических знаний в учебной и 

социальной деятельности.   

Личностные результаты изучения курса включают:   

- осознание и эмоционально положительное принятие своей идентичности как 

гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и 

региональной общности на основе знания истории и основ культурного наследия 

человечества эпохи  

Новейшей истории;   

- освоение гуманистических и демократических традиций и ценностей современного 

общества, уважение прав и свобод человека через знакомство с политической историей 

европейских государств и США в ХХ в., процессами развития и трансформации 

политических идеологий и общественных движений (либерализма, консерватизма, социал-

демократии, социализма, национализма), особенностями демократического и тоталитарного 

политических режимов;   

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 

обществе путём создания учебных ситуаций ценностного и нравственного выбора 

(дискуссий и обсуждений) при изучении таких исторических ситуаций, как возникновение и 

распространение фашизма в Европе, Первая и Вторая мировые войны и т. п.;   

- развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

формирование чувства сопричастности к прошлому мировой цивилизации;   

- понимание культурного многообразия современного мира; уважение мировоззрения, 

истории, культуры, религии, традиций и ценностей своего и других народов на основе 

изучения различных стилевых направлений культуры ХХ в.;    

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие мира в современную эпоху;   
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- становление смыслообразования, т. е. установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и её мотивом.   

Метапредметные результаты изучения курса включают формирование универсальных 

учебных действий:   

- формирование межпредметных понятий: факт, система, законо - мерность, анализ;   

- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать 

и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый планы, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использование современных источников 

информации, в том числе материалов на электронных носителях, осуществление 

расширенного поиска информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;   

- целеполагание, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную, самостоятельный анализ условий достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале, планирование путей 

достижения цели;   

- организация и планирование учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, 

определение целей и функций участников, способов взаимодействия;   

- работа в группе, предполагающая установление эффективного сотрудничества и 

продуктивной кооперации; интеграция в группу сверстников и построение продуктивного 

взаимодействия как с ровесниками, так и со старшими по возрасту;   

- формулирование собственной позиции, её аргументация и координирование с 

позициями партнёров при выработке общего решения;   

- спор и отстаивание своей позиции невраждебным для оппонентов образом; учёт 

разных мнений и стремление к координации различных позиций в сотрудничестве;   

- установление и сравнение различных точек зрения перед выбором и принятием 

решения; умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром;   

- адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных 

задач, владение устной и письменной речью; построение монологического контекстного 

высказывания; владение основами коммуникативной рефлексии;   

- реализация проектно-исследовательской деятельности; выдвижение гипотезы о связях 

и закономерностях событий, процессов, объектов, проведение исследования её 

объективности (под руководством учителя);    

- формулирование умозаключений и выводов на основе аргументации; создание и 

преобразование моделей и схем для решения задач, перевод сложной информации из 

графического представления в текстовое и наоборот;   

- определение понятий, их обобщение — осуществление логической операции перехода 

от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с 

большим объёмом;   

- построение логического рассуждения и установление причинно-следственных связей; 

сравнение, сериация и классификация, самостоятельный выбор оснований и критериев для 

указанных логических операций; классификация на основе дихотомического (раздвоенного) 

деления;   

- объяснение явлений, процессов, связей и отношений, выявляемых в ходе 

исследования;   

- структурирование текста: умение выделять в нём главную идею, определять основное 

и второстепенное, выстраивать последовательность описываемых событий.   

Предметные результаты изучения курса включают:   

- целостные представления об историческом пути народов и государств мира в 

Новейшее время, понимание основ формирования постиндустриального (информационного) 

общества;   

- исторические знания о территории государств мира и об их границах, об их 

изменениях на протяжении ХХ в., использование исторической карты для анализа и 
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описания исторических процессов; знания о социально-политическом устройстве 

крупнейших государств и регионов в ХХ в.;   

- знание основных идеологий XX в. (консерваторы, либералы, демократы, социалисты, 

коммунисты, националисты), их отличительных черт и особенностей, роли идеологий в 

политической жизни государств, в борьбе за права и свободы граждан; понимание процессов 

индустриализации, монополизации, миграции населения, урбанизации, происходящих в 

экономике стран Европы, США, Латинской Америки, Азии и Африки в ХХ в.;   

- представления о достижениях в культуре европейских стран и США в ХХ в., 

понимание многообразия и разнообразия культурных достижений, причин формирования 

массовой культуры;   

- уважение к мировому культурному наследию, готовность применять исторические 

знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников мира;   

- установление синхронистических связей истории стран Европы, Америки и Азии с 

историей России;   

- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений Новейшего 

времени, их связи с современностью;   

- владение умениями получать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, в том 9 числе СМИ, раскрывая её социальную 

принадлежность и познавательную ценность;   

- расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и 

деятельности личностей, общественных групп и народов, а также переломных периодов 

всеобщей истории ХХ в.;   

- определение собственного отношения к дискуссионным проблемам (колониализм, 

всеобщее избирательное право и т. п.) всеобщей истории ХХ в., аргументация своей позиции.   

 

Содержание учебного предмета «История. Всеобщая история. Новейшая история» в 10 

классе  

(курсивом выделены темы для самостоятельного изучения) 

Введение. Новейшая история как историческая эпоха. Период завершения 

индустриального общества и начало формирования постиндустриального информационного 

общества. Модернизация. Проблема  

сочетания модернизации и сохранения традиций. Способы решения исторических задач. 

Движущие силы истории. Главные научные концепции исторического развития в Новейшее 

время. 

Глава I. Мир накануне и в годы Первой мировой войны. 

 Мир накануне Первой мировой войны. Мир в начале ХХ в. — предпосылки глобальных 

конфликтов. Вторая промышленнотехнологическая революция как основа перемен. 

Индустриальное общество: главные векторы исторического развития, лидеры и догоняющие, 

особенности модернизации. Усиление регулирующей роли государства в экономике и 

социальный реформизм. Быт и образ жизни в индустриальную эпоху начала массового 

промышленного производства. Формирование единого мирового хозяйства. Новое 

соотношение сил и обострение конкуренции между индустриальными державами. 

Социальные реформы и милитаризация как два альтернативных пути реализации 

накопленного передовыми странами экономического потенциала. Демократизация 

политической жизни. Партии и главные линии политической борьбы. Основные 

политические идеологии: консерватизм, либерализм, социализм. Либералы у власти. 

Эволюция социал-демократии в сторону социал-реформизма. Появление леворадикального 

крыла в социал-демократии. Подъём рабочего движения и создание профсоюзов. Анархизм. 

Рост националистических настроений.  

 «Новый империализм». Происхождение Первой мировой войны. Суть «нового 

империализма». Завершение территориального раздела мира между главными 
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колониальными державами в начале ХХ в. и борьба за передел колоний и сфер влияния. 

Нарастание противоречий. Раскол великих держав на два противоборствующих блока: 

Антанта и Тройственный союз. Гаагские конвенции и декларации. Гонка вооружений. 

Локальные конфликты как предвестники «Великой войны».  

 Первая мировая война. 1914—1918 гг. Июльский (1914) кризис, повод и причины Первой 

мировой войны. Цели и планы участников. Характер войны. Основные фронты, этапы и 

сражения Первой мировой войны. «Бег к морю». Сражение на Марне. Победа российской 

армии под Гумбиненом и поражение под Танненбергом. Наступление российских войск в 

Галиции. Война на море. Новые методы ведения войны. Борьба на истощение. Дипломатия 

в ходе войны. Изменение состава участников двух противоборствующих коалиций: 

Четверной союз и Антанта. Война в Месопотамии, Африке и Азии. Битва при Вердене. 

Сражение на Сомме. Геноцид в Османской империи. Брусиловский прорыв. Вступление в 

войну США. Великая российская революция 1917 г. и выход Советской России из войны. 

Сражение под Амьеном. Капитуляция государств Четверного союза. Человек и общество в 

условиях войны. Итоги войны. Масштабы человеческих потерь, социальных потрясений и 

разрушений. Политические и морально-психологические последствия войны.  

Глава II. Межвоенный период (1918—1939). 

Последствия войны: революции и распад империй. Социальные последствия Первой 

мировой войны. Формирование массового общества. «Восстание масс» — вовлечение 

широких масс в политику и общественную жизнь. Изменения в расстановке политических 

сил.  

Рост влияния социал-демократов, вставших на путь реформ. Образование представителями 

леворадикального крыла в социал-демократии коммунистических партий. Создание 

Коммунистического Интернационала (Коминтерна) в 1919 г. и его роль в мировой политике. 

Активизация праворадикальных сил — образование и расширение влияния фашистских 

партий. Революции, распад империй и образование новых государств как политический 

результат Первой мировой войны. Международная роль Великой российской революции 

1917 г. Революция в Германии 1918—1919 гг. Австрийская революция. Венгерская 

революция. Венгерская советская республика 1919 г. Образование Чехословакии и 

Югославии. Распад Российской империи. Антиколониальные выступления в Азии и Северной 

Африке. Революция в Турции 1918—1923 гг. и кемализм.  

Версальско-Вашингтонская система. Международныеотношения в 1920-е гг. Парижская 

мирная конференция 1919 г.: надежды и планы участников. Программа «14 пунктов» В. 

Вильсона как проект послевоенного мирного урегулирования. Новая карта Европы по 

Версальскому мирному договору. Идея Лиги Наций как гаранта сохранения мира. 

Вашингтонская конференция 1921—1922 гг. Оформление ВерсальскоВашингтонской 

системы послевоенного мира и ее противоречия. Новое соотношение сил между великими 

державами. Неустойчивость новой системы международных отношений. Развитие 

международных отношений в 1920-е гг. Генуэзская конференция 1922 г. Советскогерманское 

соглашение в Рапалло1922 г. Начало признания Советской России. Планы Дауэса и Юнга. 

Эра пацифизма в 1920-е гг. Формирование новых военно-политических блоков –Малая 

Антанта, Балканская и Балтийская Антанты. Локарнские договоры 1925 г. Пакт Бриана- 

Келлога 1928 г. об отказе от войны. 

Страны Запада в 1920-е гг. США. Великобритания. Франция. Германия. Противоречия 

послевоенной стабилизации. Экономический бум (эра «просперити»), торжество 

консерватизма и охранительная реакция на «красную угрозу» в США. Перемещение 

экономического центра капиталистического мира в Соединенные Штаты. Эпоха зрелого 

индустриального общества. Кумиры и символы 1920-х гг. Контрасты богатства и 

бедности. Политическая нестабильность и трудности послевоенного восстановления в 

Европе. Коалиционные правительства в Великобритании, участие лейбористской(рабочей) 

партии в управлении страной. Всеобщая забастовка рабочих в Великобритании в 1926 г. 

«Национальный блок» и «Картель левых» во Франции. Кризис Веймарской республики в 
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Германии: «Капповский путч» 1920г. восстание коммунистов в Гамбурге 1923 г., 

фашистский «пивной путч» в Мюнхене 1923 г.  

Авторитарные режимы в Европе в 1920-е гг.Польша. Испания. Фашистский режим в 

Италии. Цели авторитарных режимов. Авторитарный режим Ю. Пилсудского в Польше 

(режим «санации») как режим личной власти с чертами военной диктатуры. Авторитарный 

режим М. Примо де Риверы в Испании — попытка создания корпоративного государства. 

Фашистский режим в Италии: от формирования в 1922 г. коалиционного правительства к 

установлению в 1926 г. тоталитарного фашистского режима на базе корпоративного 

государства. Идеология и политика итальянского фашизма.    

Мировой экономический кризис 1929—1933 гг.Великая депрессия. Пути выхода. 

Причины экономического кризиса 1929—1933 гг. и его масштабы. Человек и общество в 

условиях «Великой депрессии». Социально-политические последствия мирового 

экономического кризиса. Проблема соотношения рынка и государственного регулирования. 

Два альтернативных пути выхода из кризиса и их реализация в странах Европы и США. 

Либерально-демократическая модель — обеспечение прав граждан, социальные реформы и 

государственное регулирование. Кейнсианство как идеология и практика государственного 

регулирования экономики: массовому производству должно соответствовать массовое 

потребление (спрос). Тоталитарные и авторитарные режимы — свертывание демократии, 

государственный контроль, использование насилия и внешняя экспансия. Типы 

политических режимов, главные черты и особенности. Причины наступления тоталитаризма 

и авторитаризма в 1920—1930-е гг.  

Страны Запада в 1930-е гг. США: «новый курс» Ф. Д. Рузвельта. Великобритания: 

«национальное правительство». Основные экономические и социальные реформы «Нового 

курса» Ф. Д. Рузвельта: закон о восстановлении промышленности, закон о регулировании 

сельского хозяйства, Закон Вагнера о трудовых отношениях, закон о социальном 

страховании и др.Начало социально-ориентированного этапа развития современного 

капиталистического государства как главный исторический итог «Нового курса». Реакция 

американского общества на «Новый курс» и отношение к Ф. Д.Рузвельту как к 

государственному деятелю. Внешняя политика США в 1930-егг. Особенности 

экономического кризиса 1929—1933 г. в Великобритании. Политика социального 

маневрирования, формирования коалиционных правительств и поиска национального 

согласия в Великобритании в 1930-е гг.  

Нарастание агрессии в мире. Установление нацисткой диктатуры в Германии. Кризис 

Веймарской республики в Германии. Политическая нестабильность и обострение 

социальных проблем в условиях мирового экономического кризиса. Нацистская партия на 

пути к власти. Идеология национал-социализма: предпосылки формирования, основные 

идеи, пропаганда. Условия утверждения тоталитарной диктатуры в Германии. Этапы 

установления фашистского режима (1933—1939). Поджег Рейхстага и принятие 

чрезвычайного законодательства. Роспуск партий, профсоюзов, закон о единстве партии и 

государства 1933 г. «Ночь длинных ножей». «Хрустальная ночь». Нюренбергские законы. 

Роль нацистской партии и фашистского корпоративного государства в экономической, 

общественно-политической и культурной жизни страны. Милитаризация и подготовка к 

войне. Особенности германского фашизма как террористической тоталитарной нацистской 

диктатуры. Немецкое общество в эпоху Третьего рейха. Внешняя политика Германии в 1930-

е гг.  

Борьба с фашизмом. «Народный фронт» во Франции и Испании. Гражданская война в 

Испании. Австрия: от демократии к авторитарному режиму. Политическая 

неустойчивость во Франции в годы мирового экономического кризиса в начале 1930-х гг. 

Фашистский путч 1934 г.Формирование единого антифашистского фронта. VII Конгресс 

Коминтерна о Едином фронте в борьбе с фашизмом. Победа на выборах коалиции 

«Народного фронта» (социалистов, коммунистов, либералов) во Франции в 1936 г. Политика 

«Народного фронта» в 1936—1939 гг.: запрет военизированных фашистских организаций и 
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прогрессивное социальное законодательство. Снятие угрозы фашизма и обеспечение 

социальной стабильности. Революция 1931 г. в Испании и свержение монархии. Раскол в 

испанском обществе: левый и правый лагерь. Непримиримые противоречия среди левых сил. 

Победа «Народного фронта» в Испании в 1936 г. Мятеж Франко и начало Гражданской 

войны (1936—1939). Поддержка мятежников фашисткой Италией и нацисткой Германией 

Социальные преобразования в Испании. Политика «невмешательства» западных держав. 

Испанская республика и советский опыт. Интернациональные бригады добровольцев. 

Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. Сражения при Гвадалахаре и на Эбро.  

Поражение Испанской республики. Франкизм. Установление авторитарного режима Э. 

Дольфуса в Австрии в 1934 г. Австрофашизм.  

Международные отношения в 1930-е гг.Политика «умиротворения» агрессора. Конец 

эры пацифизма и крах ВерсальскоВашингтонской системы. Односторонний пересмотр 

Версальского договора нацисткой Германией в 193З—1936 гг. Агрессивные действия 

Германии, Италии Японии. Несостоятельность Лиги Наций. Политика 

«умиротворения»агрессоров со стороны ведущих стран  

Европы и нейтралитет США. Создание оси Берлин — Рим — Токио (1937). Мюнхенский 

сговор (1938) и присоединение Судетской области Чехословакии к Германии. Ликвидация 

независимости чехословацкого государства. Провал идеи коллективной безопасности в 

Европе. Англо-франко-советские переговоры весной-летом 1939 г. Советско-германские 

договоры (1939), секретные соглашения к ним и их последствия.  

Восток в первой половине XX в. Положение в странах Востока в первой половине ХХ в. 

Проблема модернизации и сохранения традиций. Своеобразие японской модернизации. 

«Японский дух, европейское знание». Курс Японии на внешнюю экспансию (пять войн в 

течение полувека). Реформы и революции в Китае в первой половине ХХ в. Синьхайская 

революция 1911—1912 гг. Национальная революция 1925—1927 гг. «Северный поход» Чан 

Кайши и объединение Китая. Реформы Чан Кайши — капиталистическая модернизация и 

восстановление роли конфуцианства. Гражданская война Чан Кайши с коммунистами в 

1928—1937 гг. Советское движение и причины его поражения(«Великий поход» 

коммунистов). Агрессия Японии в Северном Китае. Японо-китайская война 1937—1945 гг. 

Колониальные порядки и развитие демократического самоуправления в Индии. Индийский 

национальный конгресс. М. Ганди и его учение. Кампании ненасильственного 

сопротивления и их роль в ликвидации колониального режима.  

Латинская Америка в первой половине XX в. Материал для самостоятельной работы и 

проектной деятельности. Особенности развития латиноамериканских стран в первой 

половине ХХ в. Факторы, способствовавшие и препятствовавшие модернизации в странах 

Латинской Америки. Мексиканская революция 1910—1917 гг. Реформы Л. Карденаса 1934—

1940 гг. Развитие Мексики в первой половине ХХ в. как пример эволюционной модели 

модернизации. Кубинская революция (1933—1934) и её итоги. Демократии и диктатуры в 

истории Латинской Америки.   

Культура и искусство в первой половине ХХ в. Революция в естествознании и новая 

картина мироздания в начале ХХ в. Переход от картины мира, где царит окончательная 

истина, к пониманию мира с точки зрения субъекта. Кризис рационализма, интерес к 

проблемам бессознательного и иррационального (философия 14 жизни, психоанализ). 

Формирование новой художественной системы периода модернизма (1880—1960-е гг.). 

Символизм — идейное направление в литературе, поэзии, музыке. Появление стиля модерн, 

основанного на идеях символизма, в пространственных видах искусства — архитектуре, 

скульптуре, живописи, театре и т. д. Стремление в рамках стиля модерн реализовать 

стилевое единство, синтез искусств. Появление новых, параллельно с символизмом, 

направлений в искусстве — импрессионизма, постимпрессионизма. Рождение искусства 

авангарда, провозглашающего полную свободу творческого самовыражения 

(абстракционизм, экспрессионизм, сюрреализм, фовизм и др.). Идеи переустройства мира в 

конструктивизме. Интернациональный стиль (функционализм) в архитектуре. Литература 
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критического реализма. Новая драматургия в начале века. Литература «потерянного 

поколения». Литература авангарда. Антиутопии в литературе. Кинематограф в начале ХХ в. 

как новый вид массового искусства. Эмиграция научной и культурной элиты в 1930-е гг. в 

результате наступления тоталитаризма. НьюЙорк — новый художественный центр мира. 

Наука и искусство в тоталитарном обществе: наука на службе у войны, искусство на службе 

у пропаганды.    

Глава III. Вторая мировая война  

Вторая мировая война. 1939—1945 гг. Причины и характер Второй мировой войны. 

Периодизация, фронты, участники. Начало войны. Вторжение гитлеровских войск в Польшу. 

«Странная война» на Западном фронте. Политика СССР на начальном этапе Второй 

мировой. Захват гитлеровской Германией Дании и Норвегии. Поражение Франции в июне 

1940 г.Битва за Британию. Нападение Германии на СССР 22 июня 1941 г. Великая 

Отечественная война — составная часть Второй мировой войны. Восточный фронт — 

главный фронт в победе над фашизмом. Провал молниеносной войны на советско-

германском фронте. Начало контрнаступления под Москвой в декабре 1941 г.Первое 

поражение гитлеровской Германии во Второй мировой войне. Коренной перелом в ходе 

Второй мировой войны. Сталинградская Битва. Курская битва. Переход летом 1943 г. 

стратегической инициативы в войне к Красной Армии. Начало войны на Тихом океане. 

Нападение Японии на США. Пёрл-Харбор1 декабря 1941 г. Захват Японией Юго-Восточной 

Азии и островов Тихого океана. Бой у о. Мидуэй в июне 1942. Перелом в войне на Тихом 

океане в 1943 г. Военный действия в Северной Африке. Битва при Эль-Аламейне в октябре-

ноябре 1942 г. Освобождение от германо-итальянских войск Северной Африки летом 1943. 

Высадка англо-американских войск в Сицилии. Свержение режима Муссолини в сентябре 

1943 г.Антигитлеровская коалиция. Атлантическая хартия. Ленд-лиз.Тегеранская 

конференция «большой тройки» 2 ноября — 1 декабря1943 г.Вопрос об открытии Второго 

фронта во Франции. Возвращение Китая в число великих держав. Каирская декларация. 

Роспуск Коминтерна. Нацистский «новый порядок» на оккупированных территориях. 

Геноцид. Холокост. Концентрационные лагеря. Вывоз населения для принудительных работ. 

Насильственное переселение. Массовое уничтожение военнопленных и гражданских лиц. 

Движение Сопротивления. Освободительные армии в Греции и Югославии. Партизанская 

война в Югославии. Завершающий период Второй мировой войны. Фронтальное 

наступление Красной Армии в 1944 г. Операция «Багратион».  

Начало освобождения Европы. Открытие Второго фронта во Франции 6 июня 1944 г. Кризис 

нацистского режима, заговор и покушение на Гитлера 20 июля 1944 г. Выход из войны 

бывших союзников Германии — Румынии, Болгарии, Венгрии, Финляндии. Провал 

контрнаступления немецко-фашистских войск в Арденнах в январе 1945 г. Висло-Одерская 

операция Красной Армии в январе-феврале 1945г. Освобождение Польши. Крымская 

(Ялтинская) конференция трех держав 4—11 февраля 1945 г. Берлинская операция Красной 

Армии в апреле мае 1945 г. и взятие Берлина. Безоговорочная капитуляция Германии 8 мая 

1945. Решающая роль СССР в освобождении Европы. Берлинская (Потсдамская) 

конференция трех держав 17 июля—2 августа 1945 г.Наступление союзников против 

Японии. Разгром японского флота у о.Лейте в октябре 1944 г. Атомные бомбардировки 

Хиросимы и Нагасаки 6 и 9августа 1945 г. Вступление СССР в войну против Японии 8 

августа 1945 г. И разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии 2 сентября 1945 г. 

Окончание Второй мировой войны. Жертвы. Потери. Цена Победы для человечества. 

Решающий вклад СССР в победу.  

Итоги Второй мировой войны.Послевоенное урегулирование. Главный итог Второй 

мировой войны — разгром нацисткой Германии, фашисткой Италии и империалистической 

Японии. Победила Антигитлеровская коалиция государств, объединившаяся на 

демократической основе. Решающая роль СССР в Победе над фашизмом. Последствия 

Второй мировой войны. Введение в практику понятия преступления против человечности. 

Мирное урегулирование. Оккупация, демилитаризация, денацификация, демократизация и 
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декартелизация Германии. Договоры с союзниками Германии. Распад Антигитлеровской 

коалиции. Сан-Францистская конференция и проблема мирного договора с Японией. 

Образование ООН. Нюрнбергский процесс над главными военными преступниками. Суды 

над коллаборационистами в Европе.  

Токийский процесс над главными японскими военными преступниками.  

Содержание учебного предмета «История. Всеобщая история. Новейшая история» в 11 

классе  

(курсивом выделены темы для самостоятельного изучения) 

Глава I. Послевоенный мир. Международные отношения, политическое и 

экономическое развитие стран Европы и Северной Америки 

Начало «холодной войны». Международные отношения в1945 — первой половине 1950-

х гг.  

Предпосылки превращения после военного мира в двухполюсной (биполярный). Причины и 

главные черты «холодной войны». Идеологическое противостояние. Маккартизм – «охота на 

ведьм» в США. «Железный занавес» как символ раскола Европы и мира на две 

противоборствующие общественно-политические системы. Гонка вооружений и создание 

военно-политических блоков как проявление соперничества двух сверхдержав — СССР и 

США. Ядерное оружие — равновесие страха и сдерживающий фактор от прямого военного 

столкновения. Гражданская война в Греции. Доктрина Трумэна. План Маршалла. План 

Шумана. Начало западноевропейской интеграции. Раскол Германии. Образование ФРГ и 

ГДР. Берлинский кризис 1948—1949 гг. Образование НАТО. Установление 

коммунистических режимов в Восточной Европе. Страны народной демократии. Создание 

Комиинформа, Совета экономической взаимопомощи, Организации Варшавского договора. 

Раскол мира и Европы как главный признак «холодной войны».  

 Международные отношения в 1950—1980-е гг. 

Международные отношения в условиях двухполюсного (биполярного) мира. Две тенденции 

в развитии международных отношений: противостояние и стремление к разрядке 

международной напряжённости. Ослабление международной напряжённости после смерти 

И. Сталина. Нормализация советско-югославских отношений. Принцип «мирного 

сосуществования». Суэцкий кризис 1956 г. Доктрина Эйзенхауэра. Возобновление 

противостояния двух сверхдержав. Берлинский кризис 1958—1961 гг. Карибский кризис 

1962 г. Война во Вьетнаме. Гонка вооружений и проблема разоружения. Договор о 

запрещении ядерных испытаний в трех средах. Достижение Советским Союзом паритета – 

равенства в ядерных боезарядах с США. Начало разрядки международной напряженности 

вначале 1970-х гг. Соглашение об ограничении стратегических наступательных вооружений 

(ОСВ—1) и Договор о противоракетной обороне (ПРО). « Новая восточная политика» ФРГ. 

Хельсинкский акт 1975 г.Ракетный кризис в Европе. Ввод советских войск в Афганистан. 

Локальные и региональные конфликты, гражданские войны. Обострение международной 

обстановки в конце 1970-х — начале 1980-х гг. Перестройка и гласность в СССР.«Новое 

политическое мышление» М. С. Горбачева. Возобновление советско-американского диалога. 

Соглашение о ликвидации ракет меньшей и меньшей дальности 1987 г.  

Завершение эпохи индустриального общества. 1945—1970-егг. «Общество 

потребления». Факторы, обусловившие экономический подъем в странах Запада в 1950—

1970-е гг. Стабилизация международной валютной системы. Бретон-Вудские соглашения. 

Либерализация мировой торговли. Создание ГАТТ, затем ВТО. Экономическая интеграция в 

Западной Европе и Северной Америке: общее и особенное. Европейское экономическое 

сообщество(ЕЭС). Смешанная экономика как сочетание государственной собственности и 

регулирования с поощрением частнопредпринимательской инициативы. Неокейнсианство 

как политика поощрения спроса — массовому производству должно соответствовать 

массовое потребление. Государство благосостояния, его основные характеристики. 

«Общество потребления». Противоречия экстенсивного типа производства. Завершающая 
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фаза зрелого индустриального общества, ее атрибуты и символы. Особенности государства 

благосостояния в развитых странах мира.  

Кризисы 1970—1980-х гг. Становление постиндустриального информационного 

общества. Причины и сущность экономических кризисов1974—1975 гг. и 1980—1982 гг. 

Предпосылки перехода к постиндустриальном у информационному обществу. 

Перегруженность государства социальными обязательствами. Кризис растущего вширь и 

требовавшего все новых ресурсов индустриального типа развития. Третья промышленно-

технологическая революция. Главные черты постиндустриального общества. Изменения в 

структуре занятости. Информация и знания как важнейшие факторы производства. Роль 

науки и образования в информационном обществе. Общество знаний.  

Экономика инноваций. Формирование новых ценностей. Индивидуализация производства, 

потребления, труда. Переход к демократическим формам правления как вектор 

исторического развития постиндустриального общества. Волна демократизации в мире с 

1970-х гг.Переход к демократии Португалии, Греции, Испании. Уход с политической сцены 

диктаторов в Латинской Америке. Свободные выборы в ряде стран Азии и Африки. Переход 

к демократии бывших социалистических стран в результат краха социализма как 

общественно-политической системы в результате революций 1989—1991 гг.  

Экономическая и социальная политика. Неоконсервативный поворот. Политика 

«третьего пути». Три этапа в экономической и социальной политике стран Запада после 

Второй мировой войны: формирование государства благосостояния с широкими 

социальными гарантиями и вмешательством государства в экономику, неоконсервативный 

поворот с опорой на развитие частной инициативы рынка, политика «третьего пути» с 

отказом от крайностей первых двух подходов. Основания неконсервативного поворота: идеи 

самоорганизации рынка, монетаризм, теория предложения. Главные направления политики 

неоконсерваторов: приватизация, сокращение госрасходов, снижение налогов, поощрение 

предпринимательства, открытие экономки мировому рынку. Итоги неконсервативного 

поворота: бурное развитие новейших технологий информационного общества, 

формирование постиндустриальной экономики, ускорение процесса глобализации. 

Основания политики «третьего пути»: идеи социальной ответственности гражданского 

общества и государства перед малоимущими при поддержке частнопредпринимательской 

инициативы. Главные направления политики «третьего пути»: вложения в человеческий 

капитал (социальное обеспечение, образование, здравоохранение, наука). Итоги политики 

«третьего пути»: улучшение качества жизни, рост гражданской активности, сглаживание 

неравенства и контрастов богатства-бедности.  

Политическая борьба. Гражданское общество. Социальные движения. Изменения в 

партийно-политической расстановке сил в странах Запада во второй половине ХХ — начале 

XXI вв. Появление в лагере консервативных сил христианско-демократических партий. 

Увеличение влияния социал-демократов и переход их на платформу умеренного 

реформизма. Социалистический интернационал. Прогрессивный альянс. Политический 

спектр. Мировоззренческие основы основных политических идеологий: консерватизма, 

либерализма, социализма. Подъем и крах коммунистических партий. Праворадикальные и 

экстремистские организации. Национализм. Гражданское общество в период 

индустриального развития. Рабочее движение. Антивоенное движение. Феминистское 

движение. Движение за права человека. Всеобщая декларация прав человека (1948). 

Причины появления новых социальных движений и расширения влияния гражданского 

общества во второй половине ХХ — начале ХХI вв. Изменение роли гражданского общества 

в 1960-егг. Новые левые. Хиппи. Движение за гражданские права. Май 1968 г. Движения 

гражданских инициатив. Группы взаимопомощи. Волонтёры. Экологическое движение. 

Национальные, культурные, этнические и лингвистические движения.  

Соединённые Штаты Америки. Предпосылки превращения США в центр мировой 

политики после окончания Второй мировой войны. Принципы внутренней и внешней 

политики США в 1945— 2010-е гг. Отражение в политической истории США общих 
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тенденций развития ведущих стран Запада. Демократы и республиканцы у власти. США — 

единственная сверхдержава в конце ХХ — начале XXI в. США в период администраций Д. 

Эйзенхауэра, Дж. Кеннеди, Л. Джонсона, Р. Никсона, Р. Рейгана, Б. Клинтона, Дж. 

Бушамладшего, Б. Обамы, Д. Трампа.   

Великобритания. «Политический маятник»: лейбористы и консерваторы у власти. 

Социально-экономическое развитие Великобритании. М. Тэтчер — «консервативная 

революция». Э. Блэр — политика «третьего пути». Эволюция лейбористской партии. 

Северная Ирландия на пути к урегулированию. Расширение самоуправле- 19 ния — 

«деволюция». Конституционная реформа. Выход из Евросоюза. Великобритания в период 

правления М. Тэтчер, Э. Блэра, Д. Кэмерона, Т. Мей.   

Франция. Социально-экономическая и политическая история Франции во второй половине 

ХХ — начале ХХI в. Идея «величия Франции» де Голля и её реализация. Социальные 

волнения 1968 г. и отставка генерала. Либеральный курс В. Жискар д’Эстена. Попытка 

«левого эксперимента» в начале 1980-х гг. Практика сосуществования левых и правых сил у 

власти. Париж — инициатор европейской интеграции. Франция в период президентства Ш. 

де Голля, Ф. Миттерана, Ж. Ширака, Н. Саркози, Ф. Олланда, Э. Макрона.   

Германия. Три периода истории Германии во второй половине ХХ — начале XXI в.: 

оккупационный режим (1945—1949), сосуществование ФРГ и ГДР (1949—1990-е гг.), 

объединённая Германия (ФРГ с 1990 г.). Историческое соревнование двух социально-

экономических и политических систем в лице двух германских государств и его итоги. 

«Социальное рыночное хозяйство» в ФРГ и создание основ тоталитарного социализма в ГДР. 

Падение Берлинской стены. Объединение Германии. Правление К. Аденауэра, Г. Коля, Г. 

Шредера, А. Меркель.   

Италия. Итальянское «экономическое чудо». Политическая нестабильность. Убийство А. 

Моро. Мафия и коррупция. Операция «чистые руки». Развал партийной системы и 

формирование двух блоков: правых и левых сил. Особенности социально-экономического 

развития Италии. «Богатый» Север и «бедный» Юг. Правительство С. Берлускони. 

Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной Европы. Общее и 

особенное в строительстве социализма. Утверждение основ тоталитарного социализма, 

нарастание кризисных явлений в экономике и социальной сфере. Политические кризисы в 

Восточной Германии (1953), в Польше (1956), народное восстание в Венгрии в 1956 г., 

«Пражская весна» в Чехословакии в 1968 г. Неудавшиеся попытки реформ. Революции 

1989—1991 гг. «Шоковая терапия». Основные направления преобразований в бывших 

странах социалистического лагеря, их итоги на рубеже ХХ— ХХI вв. Вступление в НАТО и 

Европейский союз.  

Преобразования и революции в странах Центральной иВосточной Европы. Общее и 

особенное в строительстве социализма. Утверждение основ тоталитарного социализма, 

нарастание кризисных явлений в экономике и социальной сфере. Политические кризисы в 

Восточной Германии(1953), в Польше (1956), народное восстание в Венгрии в 1956, 

«Пражская весна» в Чехословакии в 1968 г. Неудавшиеся попытки реформ. 

Революции1989—1991 гг. «Шоковая терапия». Основные направления преобразований в 

бывших странах социалистического лагеря, их итоги на рубеже ХХ—ХХI вв. Вступление в 

НАТО и Европейский союз.  

Глава II. Пути развития стран Азии, Африки, Латинской Америки  

Страны Азии и Африки. Деколонизация и выбор путейразвития. Этапы деколонизации. 

Культурно-цивилизационные особенности развития конфуцианско-буддистского региона, 

индо-буддийско-мусульманского региона и арабо-мусульманского региона. Проблема 

сочетания модернизации и традиций. Азиатско-Тихоокеанской регион. Восточноазиатские 

«тигры» и «драконы». «Конфуцианский капитализм». Индокитай. Мусульманский мир. 

Классификация групп государств. Политическое развитие стран Тропической и Южной 

Африки.  
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Мусульманские страны. Турция. Иран. Египет. Индонезия. Основные модели 

взаимодействия внешних влияний и традиций в мусульманском мире. Роль военных в 

историческом развитии Турции. «Белая революция» и исламская революция в Иране. Этапы 

развития истории Египта. Демократия и умеренный ислам в Индонезии.  

Китай. Индия. Гражданская война в Китае 1946—1949 гг. и её итоги. Выбор путей развития. 

«Большой скачок» 1958—1962 гг. Реализация коммунистической утопии и её результаты. 

Мао Цзэдун. Культурная революция1966—1976 гг. Начало реформ Дэн Сяопина в Китае в 

1978 г. Подавление выступлений на Тяньаньмэнь в 1989 г. Особенности китайской модели. 

Китай — первая экономика мира. Традиции и модернизация Китая. Проблемы 

индустриального развития Индии в послевоенные десятилетия. Дж. Неру. Роль партии 

Индийский национальный конгресс в истории страны. Реформы М. Сингха и их результаты. 

«Политический маятник». Модернизация и роль традиций в Индии.  

Япония. Новые индустриальные страны. Японское послевоенное «экономическое чудо». 

Роль традиций в экономическом рывке Японии.  

Преимущества, которые стали тормозом в развитии страны. Реформы Д. Коидзуми и их 

результаты. Тема Курильских островов в политике Японии. «Экономическое чудо» в странах 

Восточной Азии. Роль внешних факторов и традиций в развитии Новых индустриальных 

стран. Переход от авторитарных режимов к демократии. Особенности развития Южной 

Кореи.   

Латинская Америка. Цивилизационные особенности стран Латинской Америки. 

Особенности индустриализации. Варианты модернизации. Национал-реформистские и 

левонационалистические политические силы. Реформы и революции как путь решения 

исторических задач в регионе. Демократизация в латиноамериканских странах — тенденция 

в конце ХХ — начале ХХI в. Левый поворот. Аргентинский парадокс.  

Диктатуры и демократия. Куба — Остров свободы.  

Глава III. Современный мир и новые вызовы XXI века 

Глобализация и новые вызовы XXI в. Предпосылки глобализации. Глобализация в сфере 

финансов, производства и мировой торговли, ее последствия. Роль государства в условиях 

глобализации. Формирование глобального информационного и культурного пространства. 

Новые вызовы XXI в.: культурно-цивилизационные противоречия, фундаментализм и 

международный терроризм, проблема самоидентификации человека, регионализация, угроза 

нарастания разрыва между богатыми и бедными. Начало четвертой промышленно-

технологической революции: новые возможности и новые угрозы.  

Международные отношения в конце XX — начале XXI в. Окончание «холодной войны». 

США — единственная сверхдержава мира. Две тенденции в мировой политике: стремление 

США к утверждению своего лидерства и процессы формирования многополюсного мира. 

Роль ООН в современном мире. Региональная интеграция в мире. Формирование 

Европейского союза. Транс тихоокеанское партнерство. Шанхайская организация 

сотрудничества (ШОС). БРИКС. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 

(ОБСЕ). Расширение и трансформация НАТО. Международные и региональные конфликты. 

Ближневосточный конфликт. Ирак в центре международных конфликтов. Международный 

терроризм. Талибан. Аль-Каида и ИГИЛ (запрещены в России и других странах). Военная 

операция России в Сирии. Конфликты на Балканах. Американо-российские отношения.  

Постсоветское пространство: политическое развитие, интеграционные процессы и 

конфликты. Главные тенденции в развитии отношений на постсоветском пространстве. 

Предпосылки формирования евразийского интеграционного объединения. Содружество 

независимых государств (СНГ). Образование Организации Договора о коллективной 

безопасности (ОДКБ). Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) в 2001—2014 гг. 

Создание Евразийского экономического союза (ЕАС). Договор о Союзе Беларуси и России.  

Конфликты на постсоветском пространстве. Карабахский конфликт. Гражданская война в 

Таджикистане. Приднестровский конфликт. Абхазский и южноосетинский конфликты. 

Конфликт в Донбассе.   
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Культура во второй половине XX — начале XXI в. Завершение эпохи модернизма. 

Антифашистская литература. Философская литература. Литература экзистенциализма, 

авангарда, магического реализма. Европейская и нью-йоркская школа в изобразительном 

искусстве (1945— 1960). Художественные направления (поп-арт, гиперреализм, 

концептуализм и др.). Информационная революция. Интернет и становление глобального 

информационного пространства. На пути к новому объяснению мира: теории саморазвития и 

глобальной эволюции. Формирование новых ценностей постиндустриального 

информационного общества. Постмодернизм и сотворчество читателя, зрителя.  

Главные черты эпохи постмодернизма в архитектуре, искусстве, кинематографе, литературе.  

Тематическое планирование курса «История. Всеобщая история. Новейшая история» в 

10 классе на базовом уровне (28 ч)  

№ п/п  Название главы  Количество 

часов  

1  Глава I . Мир накануне и в годы Первой мировой войны  5  

2  Глава II. Межвоенный период (1918-1939)  16  

3  Глава III. Вторая мировая война  6  

4  Резерв  1  

Тематическое планирование курса «История. Всеобщая история. Новейшая история» в 

11 классе на базовом уровне (28 ч)  

№ п/п  Название главы  Количество 

часов  

1   Глава I. Послевоенный мир. Международные отношения, 

политическое и экономическое развитие стран Европы и 

Северной Америки    

13  

2   Глава II. Пути развития стран Азии, Африки, Латинской 

Америки    

7  

3   Глава III. Современный мир и новые вызовы XXI в.   6  

4  Резерв  2  

Учебный предмет «История. История России» 10-11  классы (базовый уровень)  

Рабочая программа по учебному предмету «История. История России» (10-11  классы 

базовый уровень) разработана с учетом авторского учебно-методического комплекса 

«История. История России»  под редакцией А.В.Торкунова, примерной рабочей программы 

«История. История России» Т.П.Андреевской, составленного на основе федерального 

государственного стандарта среднего общего образования.  

Количество учебных часов отводимых на реализацию рабочей программы по учебному 

предмету «История. История России» 10-11  классы  (базовый уровень) в соответствии с 

учебным планом МБОУ «Гимназия № 5» 84 часа (по 42 часа в 10 и 11 классах), срок 

реализации рабочей программы 2 года.  

Обоснование выбранных технологий, средств, методов, при организации учебного 

процесса 

Методической основой изучения учебного предмета «История. Всеобщая история. Новейшая 

история» 10-11  классы  (базовый уровень)   является системно-деятельностный подход, 

обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и предметных образовательных 

результатов.  

Для успешного самостоятельного усвоения обучающимися компетенций, новых знаний, 

умений видов и способов деятельности используются следующие технологии уроков: урок 

новых знаний, комбинированный урок, повторительно-обобщающий урок.  

Уровень обученности осуществляется через следующие формы обучения: выстраивание 

логического ряда; составление логической цепочки; решение познавательных заданий; 

выполнение заданий на выявление характерных признаков, на поиск сходства и различия, на 
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выбор критериев для сравнения; решение проблемных вопросов; устные выступления; 

анализ документов; работа в группе; составление обобщающих таблиц; составление схем.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты:   

• осознание и готовность к практической реализации своей идентичности как 

гражданина своей страны, представителя этнической и религиозной группы, локальной и 

религиозной общности;   

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

достижений и уроков исторического пути, пройденного страной, ее народами; понимание 

своего места в движении от прошлого к настоящему и будущему;  

• уважение демократических ценностей современного общества, прав и свобод 

человека; толерантность, способность к определению своей позиции ответственному 

поведению в обществе;   

• понимание культурного многообразия своей страны и мира, уважение к культуре 

своего и другого народов; готовность к межкультурному диалогу, взаимодействию с 

представителями других народов, государств.   

• Метапредметные результаты:   

• организовывать и регулировать свою деятельность с использованием понятийного и 

познавательного инструментария изучаемых областей знания;   

• планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую аудиовизуальную и прочую информацию, обобщать факты, 

составлять план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т.д.)  

• логически строить рассуждение, ясно и аргументировано излагать свои мысли;   

• владеть системными знаниями об основных этапах, процессах и ключевых событиях 

истории России и человечества в целом, о месте своей страны во всемирной истории;   

• осуществлять самостоятельный поиск информационных источников, давать им 

оценку;  

• владеть начальными исследовательскими умениями, способность решать поисковые и 

исследовательские задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах 

(сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);   

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач;  

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать, выбирать основания 

и критерии для классификации и обобщения; • планировать этапы выполнения проектной 

работы, распределять обязанности, отслеживать продвижение в выполнении задания и 

контролировать качество выполнения работы;  

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; •  определять свою роль в учебной 

группе, вклад всех участников в общий результат;  

• оценивать собственные действия, учебные достижения.  

Предметные результаты на базовом уровне:   

• отслеживать историческое событие, процесс в динамике; выделять периоды 

исторических событий, явлений, процессов и объяснять основания для их периодизации;  

• владеть системными знаниями об основных этапах, процессах, ключевых событиях 

истории России и человечества, о месте своей страны во всемирной истории;  

• применять понятийный аппарат исторического знания для систематизации 

исторических фактов, раскрытия общего и особенного в развитии исторических общностей;   

• конкретизировать обобщающие характеристики, теоретические положения об 

историческом развитии на фактическом материале;  
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• осуществлять сопоставительный анализ  различных источников исторической 

информации, реконструкция на этой основе исторических ситуаций и явлений; объяснение 

причин и следствий исторических событий;   

• определять и обосновывать своё отношение к различным версиям и оценкам событий 

и личностей прошлого;   

• различать субъективные и объективизированные исторические оценки;  

• конструктивно применять исторические и историко-культурные знания в социальной 

практике, общественной деятельности, межкультурном общении.  

Содержание учебного предмета «История. История России» в 10 классе Тема I. Россия в 

годы «великих потрясений».   

Россия в Первой мировой войне.   

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. 

Геополитические и военно-стратегические планы командования. Боевые действия на австро-

германском и Кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский 

прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. Национальные подразделения и женские 

батальоны в составе русской армии. Людские потери. Плен. Тяготы окопной жизни и 

изменения в настроениях солдат. Политизация и начало морального разложения армии. 

Власть, экономика и общество в условиях войны. Милитаризация экономики. Формирование 

военно-промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и восприятие войны обществом. 

Содействие гражданского населения армии и создание общественных организаций помощи 

фронту. Благотворительность. Введение государством карточной системы снабжения в 

городе и разверстки в деревне. Война и реформы: несбывшиеся ожидания. Нарастание 

экономического кризиса и смена общественных настроений: от патриотического подъёма к 

усталости и отчаянию от войны. Кадровая чехарда в правительстве. Взаимоотношения 

представительной и исполнительной ветвей власти.  

«Прогрессивный блок» и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Эхо войны 

на окраинах империи: восстание в Средней Азии и Казахстане. Политические партии и 

война: оборонцы, интернационалисты и «пораженцы». Влияние большевистской 

пропаганды. Возрастание роли армии в жизни общества.   

Российская революция 1917 г.  

Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и 

субъективные причины обострения экономического и политического кризиса. Война как 

революционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. 

Незавершённость и противоречия модернизации. Основные социальные слои, политические 

партии и их лидеры накануне революции. Основные этапы и хронология революции 1917 г. 

Февраль ― март: восстание в Петрограде и падение монархии. Конец российской империи. 

Реакция за рубежом. Отклики внутри страны: Москва, периферия, фронт, национальные 

регионы. Революционная эйфория. Формирование Временного правительства и программа 

его деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. 

Весна ― лето: «зыбкое равновесие» политических сил при росте влияния большевиков во 

главе с В. И. Лениным. Июльский кризис и конец «двоевластия». Православная Церковь. 

Всероссийский Поместный Собор и восстановление патриаршества. Выступление Корнилова 

против Временного правительства. 1 сентября 1917 г.: провозглашение России республикой. 

25 октября (7 ноября по новому стилю): свержение Временного правительства и взятие 

власти большевиками («октябрьская революция»). Создание коалиционного правительства 

большевиков и левых эсеров. В. И. Ленин как политический деятель.  

Первые революционные преобразования большевиков  

Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. Первые 

мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за армию. 

Декрет о мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых 

обязательств Российской империи. Национализация промышленности.   
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«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землёй. Отделение церкви от государства 

и школы от церкви.  

Созыв и разгон Учредительного собрания  

Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабость центра и 

формирование «многовластия» на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с 

контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и 

территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г.  

Гражданская война и её последствия  

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 ― весной 1918 гг.: Центр, 

Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и Закавказье, Средняя 

Азия. Начало формирования основных очагов сопротивления большевикам. Ситуация на 

Дону. Позиция Украинской Центральной рады. Восстание чехословацкого корпуса. 

Гражданская война как общенациональная катастрофа. Человеческие потери. Причины, 

этапы и основные события Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра 

антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения. Идеология Белого 

движения. Комуч, Директория, правительства А. В. Колчака, А. И. Деникина и П. Н. 

Врангеля. Положение населения на территориях антибольшевистских сил. Повстанчество в 

Гражданской войне. Будни села: «красные» продотряды и «белые» реквизиции. Политика 

«военного коммунизма». Продразвёрстка, принудительная трудовая повинность, сокращение 

роли денежных расчётов и административное распределение товаров и услуг. «Главкизм». 

Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. Использование 

военспецов. Выступление левых эсеров. Террор «красный» и «белый» и его масштабы. 

Убийство царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных органов ― ЧК, 

комбедов и ревкомов.  

Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на 

Дальнем Востоке. Польско-советская война. Поражение армии Врангеля в Крыму.   

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Национальный 

фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России и её значение. Эмиграция и 

формирование Русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в 

конце 1921―1922 гг.  

Идеология и культура периода Гражданской войны и военного коммунизма. 

«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по 

просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда 

коммунистических идей. «Окна сатиры РОСТА». План монументальной пропаганды. 

Национализация театров и кинематографа. Издание «Народной библиотеки». 

Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и секуляризация 

жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. Законодательное закрепление 

равноправия полов. Повседневная жизнь и общественные настроения. Городской быт: 

бесплатный транспорт, товары по карточкам, субботники и трудовые мобилизации. 

Деятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост социальной напряжённости в 

деревне Кустарные промыслы как средство выживания. Голод, «чёрный рынок» и 

спекуляция. Проблема массовой детской беспризорности. Влияние военной обстановки на 

психологию населения.   

Наш край в годы революции и гражданской войны.  

Тема II. Советский союз в 1920—1930-е гг. 

СССР в годы нэпа. 1921―1928 гг. Катастрофические последствия Первой мировой и 

Гражданской войн. Демографическая ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. 

Голод 1921―1922 г. и его преодоление. Реквизиция церковного имущества, сопротивление 

верующих и преследование священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на 

Тамбовщине, в Поволжье и др. Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от «военного 

коммунизма» и переход к новой экономической политике (нэп). Использование рыночных 

механизмов и товарно-денежных отношений для улучшения экономической ситуации. 
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Замена продразвёрстки в деревне единым продналогом. Иностранные концессии. 

Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922―1924 гг. Создание Госплана и 

разработка годовых и пятилетних планов развития народного хозяйства. Попытки внедрения 

научной организации труда (НОТ) на производстве.  

Учреждение в СССР звания «Герой Труда» (1927 г., с 1938 г. ― Герой социалистического 

труда).   

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. Ситуация 

в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 1920-е гг. 

Политика «коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве.  

Административно-территориальные реформы 1920х гг. Ликвидация небольшевистских 

партий и установление в СССР однопартийной политической системы. Смерть В. И. Ленина 

и борьба за власть. В. И. Ленин в оценках современников и историков. Ситуация в партии и 

возрастание роли партийного аппарата. Роль И. В. Сталина в создании номенклатуры. 

Ликвидация оппозиции внутри ВКП (б) к концу 1920х гг. Социальная политика 

большевиков.  

Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. Молодежная политика. Социальные 

«лифты». Становление системы здравоохранения. Охрана материнства и детства. Борьба с 

беспризорностью и преступностью. Организация детского досуга. Меры по сокращению 

безработицы. Положение бывших представителей «эксплуататорских классов». Лишенцы. 

Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели 

и ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в аренду.  

Советский Союз в 1929―1941 гг. «Великий перелом». Перестройка экономики на основе 

командного администрирования.  

Форсированная индустриализация: региональная и национальная специфика. Создание 

рабочих и инженерных кадров. Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. 

Ликвидация частной торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и введение 

карточной системы. Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. 

«Раскулачивание». Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя. Создание МТС. 

Национальные и региональные особенности коллективизации. Голод в СССР в 1932―1933 

гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и 

национальных республиках. Днепрострой. Горьковский автозавод. Сталинградский и 

Харьковский тракторные заводы, Турксиб. Строительство московского метрополитена. 

Создание новых отраслей промышленности. Иностранные специалисты и технологии на 

стройках СССР. Милитаризация народного хозяйства, ускоренное развитие военной 

промышленности. Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение СССР в 

аграрно-индустриальную державу. Ликвидация безработицы. Успехи и противоречия 

урбанизации. Утверждение «культа личности» Сталина. Малые «культы» представителей 

советской элиты и региональных руководителей. Партийные органы как инструмент 

сталинской политики. Органы госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. 

Ужесточение цензуры. Издание «Краткого курса» истории ВКП(б) и усиление 

идеологического контроля над обществом. Введение паспортной системы. Массовые 

политические репрессии 1937―1938 гг. «Национальные операции» НКВД. Результаты 

репрессий на уровне регионов и национальных республик. Репрессии против 

священнослужителей. ГУЛАГ: социальнополитические и национальные характеристики его 

контингента. Роль принудительного труда в осуществлении индустриализации и в освоении 

труднодоступных территорий. Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. 

Пропаганда и реальные достижения.  

Конституция СССР 1936 г.   

Культурное пространство советского общества в 1920―1930-е гг. Повседневная жизнь и 

общественные настроения в годы нэпа.  

Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и отношение к ним в обществе. 

«Коммунистическое чванство». Падение трудовой дисциплины.  
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Разрушение традиционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию детей. Советские 

обряды и праздники. Наступление на религию.  

«Союз воинствующих безбожников». Обновленческое движение в церкви. Положение 

нехристианских конфессий.   

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. 

Сельские избы-читальни. Основные направления в литературе (футуризм) и архитектуре 

(конструктивизм). Достижения в области киноискусства. Культурная революция и её 

особенности в национальных регионах. Советский авангард. Создание национальной 

письменности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и 

идеология. Академия наук и Коммунистическая академия, Институты красной профессуры. 

Создание «нового человека». Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание 

интернационализма и советского патриотизма. Общественный энтузиазм периода первых 

пятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта. Освоение Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея 

«челюскинцев». Престижность военной профессии и научно- инженерного труда. 

Учреждение звания Герой Советского Союза (1934 г.) и первые награждения. Культурная 

революция. От обязательного начального образования ― к массовой средней школе. 

Установление жесткого государственного контроля над сферой литературы и искусства. 

Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. Социалистический 

реализм как художественный метод. Литература и кинематограф 1930-х гг. Культура 

русского зарубежья. Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых научных 

центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. Выдающиеся учёные и конструкторы гражданской 

и военной техники. Формирование национальной интеллигенции. Общественные 

настроения. Повседневность 1930-х гг. Снижение уровня доходов населения по сравнению с 

периодом нэпа. Потребление и рынок. Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: 

последствия вынужденного переселения и миграции населения. Жилищная проблема. 

Условия труда и быта на стройках пятилеток.  

Коллективные формы быта. Возвращение к «традиционным ценностям» в середине 1930-х 

гг. Досуг в городе. Парки культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые универмаги. 

Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. Материнство и детство в СССР. 

Жизнь в деревне. Трудодни. Единоличники. Личные подсобные хозяйства колхозников.   

Внешняя политика СССР в 1920―1930-е гг. Внешняя политика: от курса на мировую 

революцию к концепции «построения социализма в одной стране». Деятельность 

Коминтерна как инструмента мировой революции. Проблема «царских долгов». Договор в 

Рапалло. Выход СССР из международной изоляции. «Военная тревога» 1927 г. Вступление 

СССР в Лигу Наций. Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему 

коллективной безопасности в Европе. Советские добровольцы в Испании и в Китае.  

Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в 

конце 1930-х гг.  

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства и 

освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства. Нарастание негативных 

тенденций в экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной изоляции 

СССР. Заключение договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. Включение в 

состав СССР Латвии, Литвы и  

Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. 

Катынская трагедия. «Зимняя война» с Финляндией.  Наш край в 1920―1930-е гг.  

Тема III. Великая Отечественная война. 1941-1945 гг. 

Первый период войны (июнь 1941 ― осень 1942 гг.). Вторжение. План «Барбаросса». 

Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. Вторжение Германии и её сателлитов на 

территорию СССР. Брестская крепость. Массовый героизм воинов ― всех народов СССР. 

Причины поражений Красной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры 

руководства страны, образование Государственного комитета обороны. И. В. Сталин ― 

Верховный главнокомандующий. Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание 
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дивизий народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление советских войск под 

Ельней. Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя.  

Срыв гитлеровских планов «молниеносной войны».   

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. Парад 7 

ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой группировки 

под Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой-весной 1942 г. Неудача 

Ржевско-Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы. Блокада 

Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. «Дорога 

жизни». Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения и 

ресурсов. Введение норм военной дисциплины на производстве и транспорте. Нацистский 

оккупационный режим. «Генеральный план Ост». Массовые преступления гитлеровцев 

против советских граждан. Лагеря уничтожения. Холокост. Этнические чистки на 

оккупированной территории СССР. Нацистский плен. Уничтожение военнопленных и 

медицинские эксперименты над заключенными. Угон советских людей в Германию. 

Разграбление и уничтожение культурных ценностей. Начало массового сопротивления врагу. 

Восстания в нацистских лагерях.  

Развёртывание партизанского движения.   

Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 ― 1943 гг.). Сталинградская битва. Германское 

наступление весной-летом 1942 г.  

Поражение советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. «Дом 

Павлова». Окружение неприятельской группировки под  

Сталинградом и наступление на Ржевском направлении. Разгром окруженных под 

Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы  

Красной Армии под Сталинградом. Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал 

немецкого наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход 

советских войск в наступление. Итоги и значение Курской битвы. Битва за Днепр. 

Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги 

наступления Красной армии летом-осенью 1943 г.  Прорыв блокады Ленинграда в январе 

1943 г. Значение героического сопротивления Ленинграда. Развертывание массового 

партизанского движения. Антифашистское подполье в крупных городах. Значение 

партизанской и подпольной борьбы для победы над врагом. Сотрудничество с врагом: 

формы, причины, масштабы. Создание гитлеровцами воинских формирований из советских 

военнопленных. Генерал Власов и Русская освободительная армия. Судебные процессы на 

территории СССР над военными преступниками и пособниками оккупантам в 1943―1946 гг. 

Человек и война: единство фронта и тыла. «Всё для фронта, всё для победы!». Трудовой 

подвиг народа. Роль женщин и подростков в промышленном и сельскохозяйственном 

производстве. Самоотверженный труд учёных. Помощь населения фронту. Добровольные 

взносы в фонд обороны. Помощь эвакуированным. Повседневность военного времени. 

Фронтовая повседневность. Боевое братство. Женщины на войне. Письма с фронта и на 

фронт. Повседневность в советском тылу. Военная дисциплина на производстве. Карточная 

система и нормы снабжения в городах. Положение в деревне. Стратегии выживания в городе 

и на селе. Государственные меры и общественные инициативы по спасению детей. Создание 

Суворовских и Нахимовских училищ. Культурное пространство войны. Песня «Священная 

война» ― призыв к сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, художники, 

ученые в условиях войны.  

Фронтовые корреспонденты. Выступления фронтовых концертных бригад. Песенное 

творчество и фольклор. Кино военных лет. Государство и церковь в годы войны. Избрание 

на патриарший престол митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 г. Патриотическое 

служение представителей религиозных конфессий. Культурные и научные связи с 

союзниками. СССР и союзники. Проблема второго фронта. Лендлиз. Тегеранская 

конференция 1943 г. Французский авиационный полк «Нормандия-Неман», а также польские 

и чехословацкие воинские части на советско-германском фронте.   
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Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны (1944 ― 

сентябрь 1945 гг.). Завершение освобождения территории СССР. Освобождение 

правобережной Украины и Крыма. Наступление советских войск в Белоруссии и  

Прибалтике. Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия 

Красной Армии. Боевое содружество советской армии и войск стран антигитлеровской 

коалиции. Встреча на Эльбе. Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-Одерская 

операция. Битва за Берлин. Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан в ходе 

войны и после её окончания. Война и общество. Военно-экономическое превосходство СССР 

над Германией в 1944―1945 гг. Восстановление хозяйства в освобождённых районах. 

Начало советского «Атомного проекта». Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. 

ГУЛАГ. Депортации «репрессированных народов».  

Взаимоотношения государства и церкви. Поместный собор 1945 г. Антигитлеровская 

коалиция. Открытие Второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные 

решения и дискуссии. Обязательство Советского Союза выступить против Японии. 

Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика денацификации, 

демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре  

«Д»). Решение проблемы репараций. Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской 

армии. Боевые действия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. Освобождение 

Курил. Ядерные бомбардировки японских городов американской авиацией и их последствия. 

Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки 

«холодной войны». Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Осуждение главных 

военных преступников.   

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в победу 

антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери. Изменения политической 

карты Европы.   

Наш край в годы Великой Отечественной войны  

Содержание учебного предмета «История. История России» в 11 классе  Тема 1. Апогей 

и кризис советской системы. 1945―1991 гг. 

«Поздний сталинизм» (1945―1953 гг.) Влияние последствий войны на советскую систему и 

общество. Послевоенные ожидания и настроения. Представления власти и народа о 

послевоенном развитии страны. Эйфория Победы. Разруха. Обострение жилищной 

проблемы. Демобилизация армии. Социальная адаптация фронтовиков. Положение семей 

«пропавших без вести» фронтовиков. Репатриация. Рост беспризорности и решение проблем 

послевоенного детства. Рост преступности. Ресурсы и приоритеты восстановления. 

Демилитаризация экономики и переориентация на выпуск гражданской  продукции. 

Восстановление индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство и положение 

деревни. Помощь не затронутых войной национальных республик в восстановлении 

западных регионов СССР. Репарации, их размеры и значение для экономики. Советский 

«атомный проект», его успехи и его значение. Начало гонки вооружений. Положение на 

послевоенном потребительском рынке. Колхозный рынок. Государственная и коммерческая 

торговля. Голод 1946―1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной системы (1947 г.). 

Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной системы. 

Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. 

Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с «космополитизмом». «Дело 

врачей». Дело Еврейского антифашистского комитета. Т. Лысенко и «лысенковщина». 

Сохранение на период восстановления разрушенного хозяйства трудового законодательства 

военного времени. Союзный центр и национальные регионы: проблемы взаимоотношений. 

Положение в «старых» и «новых» республиках. Рост влияния СССР на международной 

арене. Первые шаги ООН. Начало «холодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План 

Маршалла». Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и  

Центральной Европы. Взаимоотношения со странами «народной демократии». Создание 

Совета экономической взаимопомощи. Конфликт с Югославией. Коминформбюро. 
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Организация Североатлантического договора (НАТО). Создание Организации Варшавского 

договора. Война в Корее.  И. В. Сталин в оценках современников и историков.  

«Оттепель»: середина 1950-х ― первая половина 1960-х гг.   

Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за власть в 

советском руководстве. Переход политического лидерства к Н. С. Хрущёву. Первые 

признаки наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. Начало 

критики сталинизма. XX съезд КПСС и разоблачение «культа личности» Сталина. Реакция 

на доклад Хрущёва в стране и мире. Частичная десталинизация: содержание и противоречия. 

Внутрипартийная демократизация. Начало реабилитации жертв массовых политических 

репрессий и смягчение политической цензуры. Возвращение депортированных народов. 

Особенности национальной политики. Попытка отстранения Н. С. Хрущёва от власти в 1957 

г. «Антипартийная группа». Утверждение единоличной власти Хрущёва.   

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. 

«Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. 

Поэтические вечера в Политехническом музее. Образование и наука. Приоткрытие 

«железного занавеса». Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Популярные 

формы досуга. Развитие внутреннего и международного туризма. Начало Московских 

кинофестивалей. Роль телевидения в жизни общества. Легитимация моды и попытки 

создания «советской моды». Неофициальная культура. Неформальные формы общественной 

жизни: «кафе» и «кухни». Стиляги. Хрущёв и интеллигенция. Антирелигиозные кампании. 

Гонения на церковь. Диссиденты. Самиздат и «тамиздат».   

Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать 

Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. 

Научно-техническая революция в СССР. Перемены в научно-технической политике. 

Военный и гражданский секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало 

освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. Исторические полёты Ю. А. Гагарина и 

первой в мире женщины-космонавта В. В. Терешковой. Первые советские ЭВМ. Появление 

гражданской реактивной авиации. Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей. 

Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управления к совнархозам. 

Расширение прав союзных республик. Изменения в социальной и профессиональной 

структуре советского общества к началу 1960-х гг. Преобладание горожан над сельским 

населением. Положение и проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства и 

интеллигенции. Востребованность научного и инженерного труда. Расширение системы 

ведомственных НИИ. ХХII Съезд КПСС и программа построения коммунизма в СССР. 

Воспитание «нового человека». Бригады коммунистического труда. Общественные формы 

управления. Социальные программы. Реформа системы образования. Движение к 

«государству благосостояния»: мировой тренд и специфика советского «социального 

государства». Общественные фонды потребления. Пенсионная реформа. Массовое 

жилищное строительство. «Хрущёвки». Рост доходов населения и дефицит товаров 

народного потребления. Внешняя политика. Новый курс советской внешней политики: от 

конфронтации к диалогу. Поиски нового международного имиджа страны.  

СССР и страны Запада. Международные военно-политические кризисы, позиция СССР и 

стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., 

Карибский кризис 1962 г.).   

СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад 

колониальных систем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец «оттепели». Нарастание 

негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасские события. 

Смещение Н. С.  

Хрущёва и приход к власти Л. И. Брежнева. Оценка Хрущёва и его реформ современниками 

и историками. Наш край в 1953―1964 гг.  

Советское общество в середине 1960-х ― начале 1980-х гг. 
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Приход к власти Л. И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. Поиски 

идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 

1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики. «Косыгинская реформа». Конституция 

СССР 1977 г. Концепция «развитого социализма». Попытки изменения вектора социальной 

политики. Уровень жизни: достижения и проблемы. Нарастание застойных тенденций в 

экономике и кризис идеологии. Рост теневой экономики. Ведомственный монополизм. 

Замедление темпов развития. Исчерпание потенциала экстенсивной индустриальной модели. 

Новые попытки реформирования экономики. Рост масштабов и роли ВПК. Трудности 

развития агропромышленного комплекса. Советские научные и технические приоритеты. 

МГУ им М. В. Ломоносова. Академия наук СССР. Новосибирский Академгородок. 

Замедление научно-технического прогресса в СССР. Отставание от Запада в 

производительности труда. «Лунная гонка» с США. Успехи в математике. Создание 

топливно-энергетического комплекса (ТЭК).   

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в деревне. Рост 

социальной мобильности. Миграция населения в крупные города и проблема 

«неперспективных деревень». Популярные формы досуга населения. Уровень жизни разных 

социальных слоёв. Социальное и экономическое развитие союзных республик. 

Общественные настроения. Трудовые конфликты и проблема поиска эффективной системы 

производственной мотивации. Отношение к общественной собственности. «Несуны». 

Потребительские тенденции в советском обществе. Дефициты и очереди.   

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в СССР. 

Олимпийские игры 1980 г. в Москве.  

Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское кино. Авангардное искусство. 

Неформалы (КСП, движение КВН и др.). Диссидентский вызов. Первые правозащитные 

выступления. А. Д. Сахаров и А. И. Солженицын. Религиозные искания. Национальные 

движения. Борьба с инакомыслием. Судебные процессы. Цензура и самиздат.   

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. 

Возрастание международной напряженности. «Холодная война» и мировые конфликты. 

«Доктрина Брежнева». «Пражская весна» и снижение международного авторитета СССР. 

Конфликт с Китаем. Достижение военно-стратегического паритета с США. Политика 

разрядки. Сотрудничество с США в области освоения космоса. Совещание по безопасности 

и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем 

антикоммунистических настроений в Восточной Европе. Кризис просоветских режимов. Л. 

И. Брежнев в оценках современников и историков. Наш край в 1964―1985 гг.  

Политика «перестройки». Распад СССР (1985―1991 гг.) 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политических сферах. 

Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для советской 

экономики. М. С. Горбачёв и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 

1985  

г. и её противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в 

политической и государственной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной 

трудовой деятельности. Появление коммерческих банков. Принятие закона о приватизации 

государственных предприятий. Гласность и плюрализм мнений. Политизация жизни и 

подъём гражданской активности населения. Массовые митинги, собрания. Либерализация 

цензуры. Общественные настроения и дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в 

идеологии. Концепция социализма «с человеческим лицом». Вторая волна десталинизации. 

История страны как фактор политической жизни. Отношение к войне в Афганистане. 

Неформальные политические объединения. «Новое мышление» Горбачёва. Отказ от 

идеологической конфронтации двух систем и провозглашение руководством СССР 

приоритета общечеловеческих ценностей над классовым подходом. Изменения в советской 

внешней политике. Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и организации 

Варшавского договора.  
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Объединение Германии. Начало вывода советских войск из Центральной и Восточной 

Европы. Завершение «холодной войны». Отношение к М. С. Горбачёву и его 

внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире. Демократизация советской 

политической системы. XIX конференция КПСС и её решения. Альтернативные выборы 

народных депутатов. Съезды народных депутатов ― высший орган государственной власти. 

Первый съезд народных депутатов СССР и его значение. Образование оппозиционной 

Межрегиональной депутатской группы. Демократы «первой волны», их лидеры и 

программы. Раскол в КПСС и создание Компартии РСФСР. Подъём национальных 

движений, нагнетание националистических и сепаратистских настроений. Проблема 

Нагорного Карабаха и попытки её решения руководством СССР. Обострение 

межнационального противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция 

республиканских лидеров и национальных элит. Последний этап «перестройки»: 1990―1991 

гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС. Становление 

многопартийности. Кризис в КПСС и создание Коммунистической партии РСФСР. Первый 

съезд народных депутатов РСФСР и его решения. Превращение Б. Н. Ельцина в единого 

лидера демократических сил. Противостояние союзной (Горбачёв) и российской (Ельцин) 

власти. Введение поста президента и избрание М.С. Горбачева Президентом СССР. 

Избрание Б. Н.  

Ельцина президентом РСФСР. Учреждение в РСФСР Конституционного суда и складывание 

системы разделения властей. Дестабилизирующая роль «войны законов» (союзного и 

республиканского законодательства). Углубление политического кризиса.   

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение независимости 

Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. Декларация о государственном 

суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновлении Союза ССР. План «автономизации» ― 

предоставления автономиям статуса союзных республик. Ново-Огаревский процесс и 

попытки подписания нового Союзного договора. «Парад суверенитетов». Референдум о 

сохранении СССР и введении поста Президента РСФСР. Превращение экономического 

кризиса в стране в ведущий политический фактор. Нарастание разбалансированности в 

экономике. Государственный и коммерческий секторы. Конверсия оборонных предприятий. 

Введение карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная денежная 

реформа, трёхкратное повышение государственных цен, пустые полки магазинов и усталость 

населения от усугубляющихся проблем на потребительском рынке. Принятие 

принципиального решения об отказе от планово-директивной экономики и переходе к 

рынку.  

Разработка союзным и российским руководством программ перехода к рыночной экономике. 

Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. Новый этап в 

государственно-конфессиональных отношениях.   

Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. Победа 

Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния Горбачёва. Распад КПСС. Ликвидация 

союзного правительства и центральных органов управления, включая КГБ СССР. 

Референдум о независимости Украины. Оформление фактического распада СССР и создание 

СНГ (Беловежское и Алма-Атинские соглашения). Реакция мирового сообщества на распад 

СССР. Решение проблемы советского ядерного оружия. Россия как преемник СССР на 

международной арене. Горбачёв, Ельцин и «перестройка» в общественном сознании.   

М. С. Горбачёв в оценках современников и историков. Наш край в 1985―1991 гг.  

Тема 2. Российская Федерация в 1992-2019 гг.    

Становление новой России (1992―1999 гг.) 

Б. Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Взаимодействие 

ветвей власти на первом этапе преобразований. Предоставление Б. Н. Ельцину 

дополнительных полномочий для успешного проведения реформ. Правительство 

реформаторов во главе с Е. Т. Гайдаром. Начало радикальных экономических 

преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная приватизация. 



218 
 

Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня 

населения. Безработица. «Чёрный» рынок и криминализация жизни. Рост недовольства 

граждан первыми результатами экономических реформ. Особенности осуществления реформ 

в регионах России.   

От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти в 

1992―1993 гг. Решение Конституционного суда РФ по «делу КПСС». Нарастание политико-

конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. Апрельский 

референдум 1993 г. ― попытка правового разрешения политического кризиса. Указ Б. Н. 

Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным судом. Возможность мирного выхода из 

политического кризиса. «Нулевой вариант». Позиция регионов. Посреднические усилия 

Русской православной церкви. Трагические события осени 1993 г. в Москве. Обстрел Белого 

дома. Последующее решение об амнистии участников октябрьских событий 1993 г. 

Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 1993 года. 

Ликвидация Советов и создание новой системы государственного устройства. Принятие 

Конституции России 1993 г. и её значение. Полномочия Президента как главы государства и 

гаранта Конституции. Становление российского парламентаризма. Разделение властей. 

Проблемы построения федеративного государства. Утверждение государственной 

символики.   

Итоги радикальных преобразований 1992―1993 гг. Обострение межнациональных и 

межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора (1992) и 

отдельных соглашений центра с республиками. Договор с Татарстаном как способ 

восстановления федеративных отношений с республикой и восстановления территориальной 

целостности страны. Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. Опасность 

исламского фундаментализма. Восстановление конституционного порядка в Чеченской 

Республике. Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль 

иностранных займов. Проблема сбора налогов и стимулирования инвестиций. Тенденции 

деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от мировых цен на 

энергоносители. Сегментация экономики на производственный и энергетический секторы. 

Положение крупного бизнеса и мелкого предпринимательства. Ситуация в российском 

сельском хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые 

пирамиды и залоговые аукционы. Вывод денежных активов из страны. Дефолт 1998 г. и его 

последствия. Повседневная жизнь и общественные настроения россиян в условиях реформ. 

Общественные настроения в зеркале социологических исследований. Представления о 

либерализме и демократии. Проблемы формирования гражданского общества. Свобода 

СМИ. Свобода предпринимательской деятельности. Возможность выезда за рубеж. 

Безработица и деятельность профсоюзов. Кризис образования и науки. Социальная 

поляризация общества и смена ценностных ориентиров. Безработица и детская 

беспризорность. «Новые русские» и их образ жизни. Решение проблем социально-

незащищенных слоёв. Проблемы русскоязычного населения в бывших республиках СССР.   

Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России суверенным 

государством. Россия ― правопреемник СССР на международной арене. Значение 

сохранения Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и странами Запада. 

Подписание Договора СНВ-2 (1993). Присоединение России к «большой семёрке». Усиление 

антизападных настроений как результат бомбежек Югославии и расширения НАТО на 

Восток. Россия на постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-

политическое сотрудничество в рамках СНГ. Восточный вектор российской внешней 

политики в 1990-е гг. Российская многопартийность и строительство гражданского 

общества. Основные политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы.  

Кризис центральной власти. Президентские выборы 1996 г. Политтехнологии.   

«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительства В. С. Черномырдина и Е. 

М. Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических 
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группировок с территории Чечни в Дагестан. Выборы в Государственную Думу 1999 г. 

Добровольная отставка Б. Н. Ельцина.   

Б. Н. Ельцин в оценках современников и историков.   

Наш край в 1992―1999 гг.   

Россия в начале XXI века: вызовы времени и задачи модернизации 

Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства В. В. Путина. 

Президентство Д. А. Медведева. Президентские выборы 2012 г. Избрание В. В. Путина 

президентом. Государственная Дума. Многопартийность. Политические партии и электорат. 

Федерализм и сепаратизм. Восстановление единого правового пространства страны. 

Разграничение властных полномочий центра и регионов. Террористическая угроза. 

Построение вертикали власти и гражданское общество. Стратегия развития страны. 

Экономическое развитие в 2000-е гг. Финансовое положение. Рыночная экономика и 

монополии. Экономический подъем 1999―2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, 

роль нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Сельское хозяйство. Россия в 

системе мировой рыночной экономики. Человек и общество в конце XX ― начале XXI вв. 

Новый облик российского общества после распада СССР. Социальная и профессиональная 

структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика. Основные принципы и 

направления государственной социальной политики. Реформы здравоохранения. 

Пенсионные реформы. Реформирование образования и науки и его результаты. Особенности 

развития культуры. Демографическая статистика. Снижение средней продолжительности 

жизни и тенденции депопуляции.  

Государственные программы демографического возрождения России. Разработка семейной 

политики и меры по поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа жизни. 

Олимпийские и паралимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи. Повседневная жизнь. Качество, 

уровень жизни и размеры доходов разных слоёв населения. Общественные представления и 

ожидания в зеркале социологии. Постановка государством вопроса о социальной 

ответственности бизнеса.   

Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном 

пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация.   

Внешняя политика в конце XX ― начале XXI вв. Внешнеполитический курс В. В. Путина. 

Постепенное восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. 

Современная концепция российской внешней политики в условиях многополярного мира. 

Участие в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. 

Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с США и 

Евросоюзом. Вступление России в Совет Европы. Деятельность «большой двадцатки». 

Переговоры о вступлении в ВТО. Дальневосточное и другие направления политики России.   

Культура и наука России в конце XX ― начале XXI вв. Повышение общественной роли 

СМИ как «четвертой власти». Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в развитии 

образования и науки. Система платного образования. Сокращение финансирования науки, 

падение престижа научного труда. «Утечка мозгов» за рубеж. Основные достижения 

российских ученых и невостребованность результатов их открытий. Религиозные конфессии 

и повышение их роли в жизни страны. Предоставление церкви налоговых льгот. Передача 

государством зданий и предметов культа для религиозных нужд. Особенности развития 

современной художественной культуры: литературы, киноискусства, театра, 

изобразительного искусства. Процессы глобализации и массовая культура.  

Наш край в 2000―2012 гг.  

Тематическое планирование уроков «История. История России» 10 класс (42 часа)  

№ 

п/п  

Наименование темы (раздела)  Количество часов на тему 

(раздел)  

1.  Тема I. Россия в годы «великих потрясений»  10  

2.  Тема II. Советский союз в 1920—1930-е гг.  15  
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3.  Тема III. Великая Отечественная война   14  

4.   Итоговое повторение  1  

5.   Резерв   2  

Тематическое планирование уроков «История. История России» 11 класс (42 часа)  

№ п/п  Наименование темы (раздела)  Количество часов на тему 

(раздел)  

1.  Тема I. Апогей и кризис советской системы. 1945-1991  25  

2.  Тема II. Российская Федерация    15  

3.   Резерв   2  

  

Учебный предмет «ИСТОРИЯ» 10 класс (углубленный уровень)  

Рабочая программа по учебному предмету «История» (10 класс углубленный уровень) 

разработана в соответствии с основной общеобразовательной программой среднего общего 

образования МБОУ «Гимназия № 42», с учетом авторских учебно-методических комплексов 

«История. Всеобщая история. Новейшая история» авторов М. Л. Несмелова, Е. Г. 

Середнякова, А. О. Сороко-Цюпа; «История России» М. М. Горинова, А. А. Данилова, М. Ю. 

Морукова, А. Я. Токаревой, И. С. Семененко, В. Н. Хаустова, О. В. Хлевнюка, В. А. 

Шестакова составленных на основе федерального государственного стандарта среднего 

общего образования.  

Количество учебных часов отводимых на реализацию рабочей программы по учебному 

предмету «История» (10 класс углубленный уровень) в соответствии с учебным планом 

МБОУ «Гимназия № 42» 140 часов (4 часа в неделю), срок реализации рабочей программы 1 

год.  

Обоснование выбранных технологий, средств, методов, при организации учебного 

процесса: 

Методической основой изучения учебного предмета «История» (10 класс базовый уровень) 

является системно-деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, 

метапредметных и предметных образовательных результатов.  

Для успешного самостоятельного усвоения обучающимися компетенций, новых знаний, 

умений видов и способов деятельности используются следующие технологии уроков: урок 

новых знаний, комбинированный урок, повторительно-обобщающий урок.  

Уровень обученности осуществляется через следующие формы обучения: выстраивание 

логического ряда; составление логической цепочки; решение познавательных заданий; 

выполнение заданий на выявление характерных признаков, на поиск сходства и различия, на 

выбор критериев для сравнения; решение проблемных вопросов; устные выступления; 

анализ документов; работа в группе; составление обобщающих таблиц; составление схем.  

Планируемые результаты изучения учебного предмета Личностные результаты:  

осознание и эмоционально положительное принятие своей идентичности как гражданина 

страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной 

общности на основе знания истории и основ культурного наследия человечества эпохи  

Новейшей истории; освоение гуманистических и демократических традиций и ценностей 

современного общества, уважение прав и свобод человека через знакомство с политической 

историей европейских государств и США в ХХ в., процессами развития и трансформации 

политических идеологий и общественных движений (либерализма, консерватизма, социал-

демократии, социализма, национализма), особенностями демократического и тоталитарного 

политических режимов; осмысление социально-нравственного опыта предшествующих 

поколений, способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе путём создания учебных ситуаций ценностного и нравственного 

выбора (дискуссий и обсуждений) при изучении таких исторических ситуаций, как 

возникновение и распространение фашизма в Европе, Первая и Вторая мировые войны и т. 
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п.; развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

формирование чувства сопричастности к прошлому  

мировой цивилизации; понимание культурного многообразия современного мира; уважение 

мировоззрения, истории, культуры, религии, традиций и ценностей своего и других народов 

на основе изучения различных стилевых направлений культуры ХХ в.; формирование 

целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики,  

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие мира в 

современную эпоху; становление смыслообразования, т. е. установление учащимися связи 

между целью учебной деятельности и её мотивом; осознание и готовность к практической 

реализации своей идентичности как гражданина своей страны, представителя этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; осмысление социально-

нравственного опыта предшествующих поколений, достижений и уроков исторического 

пути, пройденного страной, её народами; понимание своего места в движении от прошлого к 

настоящему и будущему;  

уважение демократических ценностей современного общества, прав и свобод человека; 

толерантность; способность к определению своей позиции и ответственному поведению; 

понимание культурного многообразия своей страны и мира, уважения к культуре своего и 

других народов; готовность к международному диалогу, взаимодействию с представителями 

других народов, государств.  

Метапредметные результаты:  

формирование межпредметных понятий, таких как факт, система, закономерность, анализ;  

владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развёрнутый планы, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использование современных источников 

информации, в т. ч. материалов на электронных носителях, осуществление расширенного 

поиска информации с использованием ресурсов библиотек и  

Интернета; целеполагание, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную, самостоятельный анализ  

условий достижения цели, на основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в 

новом учебном материале, планирование путей достижения цели; организация и 

планирование учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, определение целей и 

функций участников,  

способов взаимодействия; работа в группе, предполагающая установление эффективного 

сотрудничества и продуктивной кооперации; интеграция в группу  

сверстников и построение продуктивного взаимодействия, как с ровесниками, так и со 

старшими по возрасту; формулирование собственной позиции, её аргументация и 

координирование с позициями партнёров при выработке общего решения;  

спор и отстаивание своей позиции невраждебным для оппонентов образом; учёт разных 

мнений и стремление к координации различных позиций в сотрудничестве; установление и 

сравнение различных точек зрения перед выбором и принятием решения;  

умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром;  

адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач, 

владение устной и письменной речью; построение монологического контекстного 

высказывания; владение основами коммуникативной рефлексии; реализация проектно-

исследовательской деятельности;  

выдвижение гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, проведение 

исследование её объективности (под  

руководством учителя); формулирование умозаключений и выводов на основе 

аргументации;  
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создание и преобразование моделей и схем для решения задач, перевод сложной 

информации из графического представления в  

текстовое и наоборот; определение понятий, их обобщение — осуществление логической 

операции перехода от видовых признаков к родовому понятию, от  

понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; построение логического 

рассуждения и установление причинно-следственных связей;  

сравнение, сериация и классификация, самостоятельный выбор оснований и критериев для 

указанных логических операций;  

классификация на основе дихотомического (раздвоенного) деления; объяснение явлений, 

процессов, связей и отношений, выявляемых в ходе исследования;  

структурирование текста: умение выделять в нём главную идею, определять основное и 

второстепенное, выстраивать  

последовательность описываемых событий; организовывать и регулировать свою 

деятельность с использованием понятийного и познавательного инструментария изучаемых  

областей знаний; планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных  

задач, оценивать правильность выполнения действий; соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения  

результата, оценивать правильность решения учебной задачи; работать с учебной и 

внешкольной информацией (анализировать графическую, художественную, текстовую, 

аудиовизуальную и  

прочую информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, формулировать и 

обосновывать выводы и т. д.); осуществлять самостоятельный поиск информационных 

источников, давать им оценку;  

использовать современные источники информации — материалы на электронных носителях: 

находить информацию в индивидуальной  информационной  среде,  среде 

образовательного  учреждения,  в  федеральных  хранилищах  образовательных 

информационных ресурсов и контролируемом Интернете под руководством педагога;  

использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач;  

определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать, выбирать основан 

логически строить рассуждение, ясно и аргументировано излагать мысли; владеть 

начальными исследовательскими умениями, решать поисковые и исследовательские задачи;  

представлять результаты своей деятельности в различных видах публичных выступлений, в 

том числе с использованием наглядности (высказывания, монолог, беседа, сообщение, 

презентация, участие в дискуссии и др.), а также в виде письменных работ; использовать 

ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации ин формации;  

планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать 

продвижение в выполнении задания и контролировать качество работы; выявлять 

позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество выполнения 

задания;  

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; определять свою роль в учебной группе, 

вклад всех участников в общий результат; оценивать собственные действия, учебные 

достижения.  

Предметные результаты:  

целостные представления об историческом пути народов и государств мира в Новейшее 

время, понимание основ формирования постиндустриального (информационного) общества; 

исторические знания о территории государств мира и их границах, об их изменениях на 

протяжении ХХ в., использование исторической карты для анализа и описания исторических 

процессов; знания о социально-политическом устройстве крупнейших государств и регионов 

в ХХ в.;  
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знание основных идеологий XX в. (консерваторы, либералы, демократы, социалисты, 

коммунисты, националисты), их отличительных черт и особенностей, роли идеологий в 

политической жизни государств, в борьбе за права и свободы граждан; понимание процессов 

индустриализации, монополизации, миграции населения, урбанизации, происходящих в 

экономике стран  

Европы, США, Латинской Америки, Азии и Африки в ХХ в.; представления о достижениях в 

культуре европейских стран и США в ХХ в., понимание многообразия и разнообразия 

культурных  

достижений, причин формирования массовой культуры; уважение к мировому культурному 

наследию, готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических  

и культурных памятников мира; установление синхронистических связей истории стран 

Европы, Америки и Азии с историей России;  

способность применять понятийный аппарат исторического знания иприёмы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений Новейшего времени, их 

связи с современностью; владение умениями получать и систематизировать информацию из 

различных исторических и современных источников, в т. ч. СМИ,  

раскрывая её социальную принадлежность и познавательную ценность; расширение опыта 

оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деятельности личностей, 

общественных групп и народов, а также переломных периодов всеобщей истории ХХ в.;  

определение собственного отношения к дискуссионным проблемам (колониализм, всеобщее 

избирательное право и т. п.) всеобщейистории ХХ в., аргументация своей позиции; 

отслеживать историческое событие, процесс в динамике; выделять периоды исторических 

событий, явлений, процессов и объяснять основания для их периодизации; владеть 

системными знаниями об основных этапах, процессах, ключевых событиях истории России и 

человечества, о месте своей страны во всемирной истории; применять понятийный аппарат 

исторического знания для систематизации исторических фактов, раскрытия общего и 

особенного в развитии исторических общностей; применять различные методы 

исторического анализа;  

самостоятельно определять причины и отслеживать последствия исторических событий, 

явлений;  

осуществлять сопоставительный анализ различных источников исторической информации 

для реконструкции на этой основе исторических ситуаций и явлений; осуществлять 

структурный и смысловой анализ текста исторического источника;  

критически анализировать и оценивать информационную значимость вещественных 

изобразительных источников;  

конкретизировать обобщающие характеристики, теоретические положения об историческом 

развитии на фактическом материале; применять знания из других предметных областей для 

анализа исторического объекта;  

определять и обосновывать своё отношение к различным версиям и оценкам событий и 

личностям прошлого; различать субъективные и объективизированные исторические оценки;  

конструктивно применять исторические и историко-культурные знания в социальной 

практике, общественной деятельности, межкультурном общении.  

Содержание учебного курса «Всеобщая история» (курсивом выделены темы для 

самостоятельного изучения).  

Введение. Новейшая история как историческая эпоха. Период завершения 

индустриального общества и начало формирования постиндустриального информационного 

общества. Модернизация. Проблема сочетания модернизации и сохранения традиций. 

Способы решения исторических задач. Движущие силы истории. Главные научные 

концепции исторического развития в Новейшее время. 

Глава I. Мир накануне и в годы Первой мировой войны. 
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Тема 1. Мир накануне Первой мировой войны. Мир в начале ХХ в. — предпосылки 

глобальных конфликтов. Вторая промышленно-технологическая революция как основа 

перемен. Индустриальное общество: главные векторы исторического развития, лидеры и 

догоняющие, особенности модернизации. Усиление регулирующей роли государства в 

экономике и социальный реформизм .Быт и образ жизни в индустриальную эпоху начала 

массового промышленного производства. Формирование единого мирового хозяйства. Новое 

соотношение сил и обострение конкуренции между индустриальными державами. 

Социальные реформы и милитаризация как два альтернативных пути реализации 

накопленного передовыми странами экономического потенциала. Демократизация 

политической жизни.  

Партии и главные линии политической борьбы. Основные политические идеологии: 

консерватизм, либерализм, социализм. Либералы у власти. Эволюция социал-демократии в 

сторону социал-реформизма. Появление леворадикального крыла в социал-демократии. 

Подъём рабочего движения и создание профсоюзов. Анархизм. Рост националистических 

настроений.  

Тема 2. «Новый империализм». Происхождение Первой мировой войны. Суть «нового 

империализма». Завершение территориального раздела мира между главными 

колониальными державами в начале ХХ в. и борьба за передел колоний и сфер влияния. 

Нарастание противоречий. Раскол великих держав на два противоборствующих блока: 

Антанта и Тройственный союз. Гаагские конвенции и декларации. Гонка вооружений. 

Локальные конфликты как предвестники «Великой войны».  

Тема 3. Первая мировая война. 1914—1918 гг. Июльский (1914) кризис, повод и причины 

Первой мировой войны. Цели и планы участников. Характер войны. Основные фронты, 

этапы и сражения Первой мировой войны. «Бег к морю». Сражение на Марне. Победа 

российской армии под Гумбиненом ипоражение под Танненбергом. Наступление российских 

войск в Галиции. Война на море. Новые методы ведения войны. Борьба на истощение. 

Дипломатия в ходе войны. Изменение состава участников двух противоборствующих 

коалиций: Четверной союз и Антанта. Война в Месопотамии, Африке и Азии. Битва при 

Вердене. Сражение на Сомме. Геноцид в Османской империи. Брусиловский прорыв. 

Вступление в войну США. Великая российская революция 1917 г. и выход Советской России 

из войны. Сражение под Амьеном. Капитуляция государств Четверного союза.  

Человек и общество в условиях войны. Итоги войны. Масштабы человеческих потерь, 

социальных потрясений и разрушений. Политические и морально- психологические 

последствия войны.  

Глава II. Межвоенный период (1918—1939). 

Тема 4. Последствия войны: революции и распад империй. Социальные последствия 

Первой мировой войны. Формирование массового общества. «Восстание масс» — 

вовлечение широких масс в политику и общественную жизнь. Изменения в расстановке 

политических сил. Рост влияния социал-демократов, вставших на путь реформ. Образование 

представителями леворадикального крыла в социал-демократии коммунистических партий. 

Создание Коммунистического Интернационала (Коминтерна) в 1919 г. и его роль в мировой 

политике. Активизация праворадикальных сил — образование и расширение влияния 

фашистских партий. Революции, распад империй и образование новых государств как 

политический результат Первой мировой войны. Международная роль Великой российской 

революции 1917 г. Революция в Германии 1918—1919 гг. Австрийская революция. 

Венгерская революция. Венгерская советская республика 1919 г. Образование Чехословакии и 

Югославии. Распад Российской империи. Антиколониальные выступления в Азии и Северной 

Африке. Революция в Турции 1918—1923 гг. и кемализм.  

Тема 5. Версальско-Вашингтонская система. Международныеотношения в 1920-е гг. 

Парижская мирная конференция 1919 г.: надежды и планы участников. Программа «14 

пунктов» В. Вильсона как проект послевоенного мирного урегулирования. Новая карта 

Европы по Версальскому мирному договору. Идея Лиги Наций как гаранта сохранения мира. 
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Вашингтонская конференция 1921—1922 гг. Оформление Версальско-Вашингтонской 

системы послевоенного мира и ее противоречия. Новое соотношение сил между великими 

державами. Неустойчивость новой системы международных отношений. Развитие 

международных отношений в 1920-е гг. Генуэзская конференция 1922 г. Советско-

германское соглашение в Рапалло1922 г. Начало признания  

Советской России. Планы Дауэса и Юнга. Эра пацифизма в 1920-е гг. Формирование новых 

военно-политических блоков –Малая Антанта, Балканская и Балтийская Антанты. 

Локарнские договоры 1925 г. Пакт Бриана- Келлога 1928 г. об отказе от войны. 

Тема 6. Страны Запада в 1920-е гг. США. Великобритания. Франция. Германия. 

Противоречия послевоенной стабилизации. Экономический бум (эра«просперити»), 

торжество консерватизма и охранительная реакция на «красную угрозу» в США. 

Перемещение экономического центра капиталистического мира в Соединенные Штаты. 

Эпоха зрелого индустриального общества. Кумиры и символы 1920-х гг. Контрасты 

богатства и бедности. Политическая нестабильность и трудности послевоенного 

восстановления в Европе. Коалиционные правительства в Великобритании, участие 

лейбористской(рабочей) партии в управлении страной. Всеобщая забастовка рабочих в 

Великобритании в 1926 г. «Национальный блок» и «Картель левых» во Франции. Кризис 

Веймарской республики в Германии: «Капповский путч» 1920г. восстание коммунистов в 

Гамбурге 1923 г., фашистский «пивной путч» в Мюнхене 1923 г.  

Тема для изучения на углублённом уровне. Авторитарные режимы в Европе в 1920-е гг. 

Польша. Испания. Фашистский режим в Италии. Материал для самостоятельной работы 

и проектной деятельности. Цели авторитарных режимов. Авторитарный режим Ю. 

Пилсудского в Польше (режим«санации») как режим личной власти с чертами военной 

диктатуры. Авторитарный режим М. Примо де Риверы в Испании— попытка создания 

корпоративного государства. Фашистский режим в Италии: от формирования коалиционного 

правительства в 1922 г. к установлению в 1926 г. тоталитарного фашистского режима на базе 

корпоративного государства. Идеология и политика итальянского фашизма.  

Тема 7. Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Великаядепрессия. Пути 

выхода. Причины экономического кризиса 1929— 1933 гг. и его масштабы. Человек и 

общество в условиях «Великой депрессии». Социально-политические последствия мирового 

экономического кризиса. Проблема соотношения рынка и государственного регулирования. 

Два альтернативных пути выхода из кризиса и их реализация в странах Европы и США. 

Либерально-демократическая модель — обеспечение прав граждан, социальные реформы и 

государственное регулирование. Кейнсианство как идеология и практика государственного 

регулирования экономики: массовому производству должно соответствовать массовое 

потребление (спрос). Тоталитарные и авторитарные режимы — свертывание демократии, 

государственный контроль, использование насилия и внешняя экспансия. Типы 

политических режимов, главные черты и особенности. Причины наступления тоталитаризма 

и авторитаризма в 1920—1930-е гг.  

Тема 8. Страны Запада в 1930-е гг. США: «новый курс» Ф. Д.Рузвельта. 

Великобритания: «национальное правительство». Основные экономические и 

социальные реформы «Нового курса» Ф. Д. Рузвельта: закон о восстановлении 

промышленности, закон о регулировании сельского хозяйства, Закон Вагнера о трудовых 

отношениях, закон о социальном страховании и др. Начало социальноориентированного 

этапа развития современного капиталистического государства как главный исторический 

итог «Нового курса». Реакция американского общества на «Новый курс» и отношение к Ф. 

Д. Рузвельту как к государственному деятелю. Внешняя политика США в 1930-егг. 

Особенности экономического кризиса 1929—1933 г. в Великобритании. Политика 

социального маневрирования, формирования коалиционных правительств и поиска 

национального согласия в Великобритании в 1930-е гг. 

Тема 9. Нарастание агрессии в мире. Установление нацисткойдиктатуры в Германии. 

Кризис Веймарской республики в Германии. Политическая нестабильность и обострение 
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социальных проблем в условиях мирового экономического кризиса. Нацистская партия на 

пути к власти. Идеология национал-социализма: предпосылки формирования, основные 

идеи, пропаганда. Условия утверждения тоталитарной диктатуры в Германии. Этапы 

установления фашистского режима (1933—1939). Поджег Рейхстага и принятие 

чрезвычайного законодательства. Роспуск партий, профсоюзов, закон о единстве партии и 

государства 1933 г. «Ночь длинных ножей». «Хрустальная ночь». Нюренбергские законы. 

Роль нацистской партии и фашистского корпоративного государства в экономической, 

общественно-политической и культурной жизни страны. Милитаризация и подготовка к 

войне. Особенности германского фашизма как террористической тоталитарной нацистской 

диктатуры. Немецкое общество в эпоху Третьего рейха. Внешняя политика Германии в 

1930-е гг.  

Тема 10. Борьба с фашизмом. «Народный фронт» во Франции иИспании. Гражданская 

война в Испании. Австрия: от демократии к авторитарному режиму. Политическая 

неустойчивость во Франции в годы мирового экономического кризиса в начале 1930-х гг. 

Фашистский путч 1934 г. Формирование единого антифашистского фронта. VII Конгресс 

Коминтерна о Едином фронте в борьбе с фашизмом. Победа на выборах коалиции 

«Народного фронта» (социалистов, коммунистов, либералов) во Франции в 1936 г. 

Политика«Народного фронта» в 1936—1939 гг.: запрет военизированных фашистских 

организаций и прогрессивное социальное законодательство. Снятие угрозы фашизма и 

обеспечение социальной стабильности. Революция 1931 г. в Испании и свержение монархии. 

Раскол в испанском обществе: левый и правый лагерь. Непримиримые противоречия среди 

левых сил. Победа «Народного фронта» в Испании в 1936 г. Мятеж Франко и начало 

Гражданской войны (1936—1939). Поддержка мятежников фашисткой Италией и нацисткой 

Германией Социальные преобразования в Испании. Политика «невмешательства» западных 

держав. Испанская республика и советский опыт. Интернациональные бригады 

добровольцев. Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. Сражения при Гвадалахаре и 

на Эбро. оражение Испанской республики. Франкизм. Установление авторитарного 

режима Э. Дольфуса в Австрии в 1934 г. Австрофашизм. 

Тема 11. Международные отношения в 1930-е гг. Политика«умиротворения» агрессора. 

Конец эры пацифизма и крах ВерсальскоВашингтонской системы. Односторонний 

пересмотр Версальского договора нацисткой Германией в 193З—1936 гг. Агрессивные 

действия Германии, Италии и Японии. Несостоятельность Лиги Наций. Политика 

«умиротворения» агрессоров со стороны ведущих стран Европы и нейтралитет США. 

Создание оси Берлин — Рим — Токио (1937). Мюнхенский сговор (1938) и присоединение 

Судетской области Чехословакии к Германии. Ликвидация независимости чехословацкого 

государства. Провал идеи коллективной безопасности в Европе. Англофранко-советские 

переговоры весной-летом 1939 г. Советско-германские договоры (1939), секретные 

соглашения к ним и их последствия.  

Тема 12. Восток в первой половине XX в. Положение в странах Востока в первой половине 

ХХ в. Проблема модернизации и сохранения традиций. Своеобразие японской модернизации. 

«Японский дух, европейское знание». Курс Японии на внешнюю экспансию (пять войн в 

течение полувека). Реформы и революции в Китае в первой половине ХХ в. Синьхайская 

революция 1911—1912 гг. Национальная революция 1925—1927 гг. «Северный поход» Чан 

Кайши и объединение Китая. Реформы Чан Кайши — капиталистическая модернизация и 

восстановление роли конфуцианства. Гражданская война Чан Кайши с коммунистами в 

1928—1937 гг. Советское движение и причины его поражения («Великий поход» 

коммунистов). Агрессия Японии в Северном Китае. Японо-китайская война 1937—1945 гг. 

Колониальные порядки и развитие демократического самоуправления в Индии. Индийский 

национальный конгресс. М. Ганди и его учение. Кампании ненасильственного сопротивления 

и их роль в ликвидации колониального режима.  

Тема для изучения на углублённом уровне. Латинская Америкав первой половине XX 

в. Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности. Особенности развития 
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латиноамериканских стран в первой половине ХХ в. Факторы, способствовавшие и 

препятствовавшие модернизации в странах Латинской Америки. Мексиканская революция 

1910—1917 гг.Реформы Л. Карденаса 1934— 1940 гг. Развитие Мексики в первой половине 

ХХ в. как пример эволюционной модели модернизации. Кубинская революция (1933—1934) 

и её итоги. Демократии и диктатуры в истории Латинской Америки.  

Тема для изучения на углублённом уровне. Культура и искусство в первой половины 

ХХ в. Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности. Революция в 

естествознании и новая картина мироздания в начале ХХ в. Переход от картины мира, где 

царит окончательная истина к пониманию мира с точки зрения субъекта. Кризис 

рационализма, интерес к проблемам бессознательного и иррационального(философия жизни, 

психоанализ). Формирование новой художественной системы периода модернизма (1880—

1960-е гг.). Символизм — идейное направление в литературе, поэзии, музыке. Появление 

стиля модерн, основанного на идеях символизма,  в пространственных видах искусства – 

архитектуре, скульптуре, живописи, театре и т. д. Стремление в рамках стиля модерн 

реализовать стилевое единство, синтез искусств. Появление новых, параллельно с 

символизмом, направлений в искусстве импрессионизма, постимпрессионизма. Рождение 

искусства авангарда, провозглашающего полную свободу творческого самовыражения 

(абстракционизм, экспрессионизм, сюрреализм, фовизм и др.). Идеи переустройства мира в 

конструктивизме. Интернациональный стиль (функционализм) в архитектуре. Литература 

критического реализма. Новая драматургия вначале века. Литература «потерянного 

поколения». Литература авангарда. Антиутопии в литературе. Кинематограф в начале ХХ 

века как новый вид массового искусства. Эмиграция научной и культурной элиты в 1930-е 

гг. в результате наступления тоталитаризма. Нью-Йорк — новый художественный центр 

мира. Наука и искусство в тоталитарном обществе: наука на службе войны, искусство на 

службе у пропаганды.  

Глава III. Вторая мировая война. 

Тема 13—14. Вторая мировая война. 1939—1945 гг. Причины и характер Второй мировой 

войны. Периодизация, фронты, участники. Начало войны. Вторжение гитлеровских войск в 

Польшу. «Странная война» на Западном фронте. Политика СССР на начальном этапе Второй 

мировой. Захват гитлеровской Германией Дании и Норвегии. Поражение Франции в июне 

1940 г.Битва за Британию. Нападение Германии на СССР 22 июня 1941 г. Великая 

Отечественная война — составная часть Второй мировой войны. Восточный фронт — 

главный фронт в победе над фашизмом. Провал молниеносной войны на советско-

германском фронте. Начало контрнаступления под Москвой в декабре 1941 г.Первое 

поражение гитлеровской Германии во Второй мировой войне. Коренной перелом в ходе 

Второй мировой войны. Сталинградская Битва. Курская битва. Переход летом 1943 г. 

стратегической инициативы в войне к Красной Армии. Начало войны на Тихом океане. 

Нападение Японии на США. Пёрл-Харбор 1 декабря 1941 г. Захват Японией Юго-Восточной 

Азии и островов Тихого океана. Бой у о. Мидуэй в июне 1942. Перелом в войне на Тихом 

океане в 1943 г. Военный действия в Северной Африке. Битва при Эль-Аламейне в октябре-

ноябре 1942 г. Освобождение от германо-итальянских войск Северной Африки летом 1943. 

Высадка англо-американских войск в Сицилии. Свержение режима Муссолини в сентябре 

1943 г. Антигитлеровская коалиция. Атлантическая хартия. Ленд-лиз. Тегеранская 

конференция «большой тройки» 2 ноября — 1 декабря1943 г.Вопрос об открытии Второго 

фронта во Франции. Возвращение Китая в число великих держав. Каирская декларация. 

Роспуск Коминтерна. Нацистский «новый порядок» на оккупированных территориях. 

Геноцид. Холокост. Концентрационные лагеря. Вывоз населения для принудительных работ. 

Насильственное переселение. Массовое уничтожение военнопленных и гражданских лиц. 

Движение Сопротивления. Освободительные армии в Греции и Югославии. Партизанская 

война в Югославии. Завершающий период Второй мировой войны. Фронтальное наступление 

Красной Армии в 1944 г. Операция «Багратион». Начало освобождения Европы. Открытие 

Второго фронта во Франции 6 июня 1944 г. Кризис нацистского режима, заговор и 
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покушение на Гитлера 20 июля 1944 г. Выход из войны бывших союзников Германии — 

Румынии, Болгарии, Венгрии, Финляндии. Провал контрнаступления немецко-фашистских 

войск в Арденнах в январе 1945 г. Висло-Одерская операция Красной Армии в январе-

феврале 1945г. Освобождение Польши. Крымская (Ялтинская) конференция трех держав 4—

11 февраля 1945 г. Берлинская операция Красной Армии в апреле мае 1945 г. и взятие 

Берлина. Безоговорочная капитуляция Германии 8 мая 1945. Решающая роль СССР в 

освобождении Европы. Берлинская (Потсдамская) конференция трех держав 17 июля—2 

августа 1945 г.Наступление союзников против Японии. Разгром японского флота у о. Лейте в 

октябре 1944 г. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки 6 и 9августа 1945 г. 

Вступление СССР в войну против Японии 8 августа 1945 г. И разгром Квантунской армии. 

Капитуляция Японии 2 сентября 1945 г. Окончание Второй мировой войны. Жертвы. Потери. 

Цена Победы для человечества. Решающей вклад СССР в победу.  

Тема 15. Итоги Второй мировой войны. Послевоенное урегулирование. Главный итог 

Второй мировой войны — разгром нацисткой Германии, фашисткой Италии и 

империалистической Японии. Победила Антигитлеровская коалиция государств, 

объединившаяся на демократической основе. Решающая роль СССР в Победе над 

фашизмом. Последствия Второй мировой войны. Введение в практику понятия преступления 

против человечности. Мирное урегулирование. Оккупация, демилитаризация, 

денацификация, демократизация и декартелизация Германии. Договоры с союзниками 

Германии. Распад Антигитлеровской коалиции. Сан-Францистская конференция и проблема 

мирного договора с Японией. Образование ООН. Нюрнбергский процесс над главными 

военными преступниками. Суды над коллаборационистами в Европе. Токийский процесс над 

главными японскими военными преступниками.  

Глава IV. Соревнование социальных систем. 

Тема 16. Начало «холодной войны». Международные отношения в1945 — первой 

половине 1950-х гг. Предпосылки превращения послевоенного мира в двухполюсной 

(биполярный). Причины и главные черты «холодной войны». Идеологическое 

противостояние. Маккартизм – «охота на ведьм» в США. «Железный занавес» как символ 

раскола Европы и мира на две противоборствующие общественнополитические системы. 

Гонка вооружений и создание военно-политических блоков как проявление соперничества 

двух сверхдержав — СССР и США. Ядерное оружие — равновесие страха и сдерживающий 

фактор от прямого военного столкновения. Гражданская война в Греции. Доктрина Трумэна. 

План Маршалла. План Шумана. Начало западноевропейской интеграции. Раскол Германии. 

Образование ФРГ и ГДР. Берлинский кризис 1948—1949 гг. Образование НАТО. 

Установление коммунистических режимов в Восточной Европе. Страны народной 

демократии. Создание Комиинформа, Совета экономической взаимопомощи, Организации 

Варшавского договора. Раскол мира и Европы как главный признак «холодной войны».  

Тема 17. Международные отношения в 1950—1980-е гг. 

Международные отношения в условиях двухполюсного (биполярного) мира. Две тенденции 

в развитии международных отношений: противостояние и стремление к разрядке 

международной напряжённости. Ослабление международной напряжённости после смерти 

И. Сталина. Нормализация советско-югославских отношений. Принцип «мирного 

сосуществования». Суэцкий кризис 1956 г.Доктрина Эйзенхауэра. Возобновление 

противостояния двух сверхдержав. Берлинский кризис 1958—1961 гг. Карибский кризис 

1962 г. Война во Вьетнаме. Гонка вооружений и проблема разоружения. Договор о 

запрещении ядерных испытаний в трех средах. Достижение Советским Союзом паритета – 

равенства в ядерных боезарядах с США. Начало разрядки международной напряженности 

вначале 1970-х гг. Соглашение об ограничении стратегических наступательных вооружений 

(ОСВ—1) и Договор о противоракетной обороне(ПРО). « Новая восточная политика» ФРГ. 

Хельсинкский акт 1975 г.Ракетный кризис в Европе. Ввод советских войск в Афганистан. 

Локальные и региональные конфликты, гражданские войны. Обострение международной 

обстановки в конце 1970-х — начале 1980-х гг. Перестройка и гласность в СССР.«Новое 



229 
 

политическое мышление» М. С. Горбачева. Возобновление советско-американского диалога. 

Соглашение о ликвидации ракет меньшей и меньшей дальности 1987 г.  

Тема 18. Завершение эпохи индустриального общества. 1945—1970-егг. «Общество 

потребления». Факторы, обусловившие экономический подъем в странах Запада в 1950—

1970-е гг. Стабилизация международной валютной системы. Бретон-Вудские соглашения. 

Либерализация мировой торговли. Создание ГАТТ, затем ВТО. Экономическая интеграция в 

Западной Европе и Северной Америке: общее и особенное. Европейское экономическое 

сообщество(ЕЭС). Смешанная экономика как сочетание государственной собственности и 

регулирования с поощрением частнопредпринимательской инициативы. Неокейнсианство 

как политика поощрения спроса — массовому производству должно соответствовать 

массовое потребление. Государство благосостояния,  

его основные характеристики. «Общество потребления». Противоречия экстенсивного типа 

производства. Завершающая фаза зрелого индустриального общества, ее атрибуты и 

символы. Особенности государства благосостояния в развитых странах мира.  

Тема 19. Кризисы 1970—1980-х гг. Становление постиндустриального 

информационного общества. Причины и сущность экономических кризисов1974—1975 гг. 

и 1980—1982 гг. Предпосылки перехода к постиндустриальному информационному 

обществу. Перегруженность государства социальными обязательствами. Кризис растущего 

вширь и требовавшего все новых ресурсов индустриального типа развития. Третья 

промышленно-технологическая революция. Главные черты постиндустриального общества. 

Изменения в структуре занятости. Информация и знания как важнейшие факторы 

производства. Роль науки и образования в информационном обществе. Общество знаний. 

Экономика инноваций. Формирование новых ценностей. Индивидуализация производства, 

потребления, труда. Переход к демократическим формам правления как вектор 

исторического развития постиндустриального общества. Волна демократизации в мире с 

1970х гг.Переход к демократии Португалии, Греции, Испании. Уход с политической сцены 

диктаторов в Латинской Америке. Свободные выборы в ряде стран Азии и Африки. Переход 

к демократии бывших социалистических стран в результаткраха социализма как 

общественнополитической системы в результате революций 1989—1991 гг.  

Тема 20. Экономическая и социальная политика. Неоконсервативный поворот. 

Политика «третьего пути». Три этапа в экономической и социальной политике стран 

Запада после Второй мировой войны: формирование государства благосостояния с 

широкими социальными гарантиями и вмешательством государства в экономику, 

неоконсервативный поворот с опорой на развитие частной инициативы рынка, политика 

«третьего пути» с отказом от крайностей первых двух подходов. Основания 

неконсервативного поворота: идеи самоорганизации рынка, монетаризм, теория 

предложения. Главные направления политики  

неоконсерваторов: приватизация, сокращение госрасходов, снижение налогов, поощрение 

предпринимательства, открытие экономки мировому рынку. Итоги неконсервативного 

поворота: бурное развитие новейших технологий информационного общества, 

формирование постиндустриальной экономики, ускорение процесса глобализации. 

Основания политики «третьего пути»: идеи социальной ответственности гражданского 

общества и государства перед малоимущими при поддержке частнопредпринимательской 

инициативы. Главные направления политики «третьего пути»: вложения в человеческий 

капитал (социальное обеспечение, образование, здравоохранение, наука). Итоги политики 

«третьего пути»: улучшение качества жизни, рост гражданской активности, сглаживание 

неравенства и контрастов богатства-бедности.  

Тема 21. Политическая борьба. Гражданское общество. Социальные движения. 

Изменения в партийно-политической расстановке сил в странах Запада во второй половине 

ХХ — начале XXI вв. Появление в лагере консервативных сил христианско-демократических 

партий. Увеличение влияния социал-демократов и переход их на платформу умеренного 

реформизма. Социалистический интернационал. Прогрессивный альянс. Политический 
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спектр. Мировоззренческие основы основных политических идеологий: консерватизма, 

либерализма, социализма. Подъем и крах коммунистическихп артий. Праворадикальные и 

экстремистские организации. Национализм. Гражданское общество в период 

индустриального развития. Рабочее движение. Антивоенное движение. Феминистское 

движение. Движение за права человека. Всеобщая декларация прав человека (1948). 

Причины появления новых социальных движений и расширения влияния гражданского 

общества во второй половине ХХ — начале ХХI вв. Изменение роли гражданского общества 

в 1960-егг. Новые левые. Хиппи. Движение за гражданские права. Май 1968 г. Движения 

гражданских инициатив. Группы взаимопомощи. Волонтёры. Экологическое движение. 

Национальные, культурные, этнические и лингвистические движения.  

Тема для изучения на углублённом уровне. Соединенные Штаты Америки. Материал 

для самостоятельной работы и проектной деятельности. Предпосылки превращения США в 

центр мировой политики после окончания Второй мировой войны. Принципы внутренней и 

внешней политики США в 1945—2010-е гг. Отражение в политической истории США общих 

тенденций развития ведущих стран Запада.  

Демократы и республиканцы у власти. США– единственная сверхдержава в конце ХХ — 

начале XXI вв. США в период администраций Д. Эйзенхауэра, Дж. Кеннеди, Л. Джонсона, Р. 

Никсона, Р. Рейгана, Б. Клинтона, Дж. Буша-младшего. Б. Обамы.  

Тема для изучения на углублённом уровне. Великобритания. Материал для 

самостоятельной работы и проектной деятельности.«Политический маятник»: лейбористы и 

консерваторы у власти. Социально-экономическое развитие Великобритании. М. Тэтчер —

«консервативная революция». Э. Блэр — политика «третьего пути».Эволюция 

лейбористской партии. Северная Ирландия на пути к урегулированию. Расширение 

самоуправления — «деволюция». Конституционная реформа. Выход из Евросоюза. 

Великобритания в период правления М. Тэтчер, Э. Блэра, Д. Кэмерона.  

Тема для изучения на углублённом уровне. Франция. Материал для самостоятельной 

работы и проектной деятельности. Социальноэкономическая и политическая история 

Франции во второй половине ХХ — начале ХХI в. Идея «величия Франции» де Голля и ее 

реализация. Социальные волнения 1968 г. и отставка генерала. Либеральный курс В. Жискар 

д Эстена. Попытка «левого эксперимента» в начале 1980-х гг. Практика сосуществования 

левых и правых сил у власти. Париж — инициатор европейской интеграции. Франция в 

период президентств Ш. де Голль, Ф.Миттерана, Ж. Ширака, Н. Саркози, Ф. Олланда.  

Тема для изучения на углублённом уровне. Италия. Материал для самостоятельной 

работы и проектной деятельности. Итальянское «Экономическое чудо». Политическая 

нестабильность. Убийство А. Моро. Мафия и коррупция. Операция «чистые руки».Развал 

партийной системы и формирование двух блоков: правых ил евых сил. Особенности 

социально-экономического развития Италии. «Богатый» Север и «бедный» Юг. 

Правительство С.Берлускони.  

Тема для изучения на углублённом уровне. Германия. Материал для самостоятельной 

работы и проектной деятельности. Три периода истории Германии во второй половине ХХ 

— начале XXI вв.: оккупационный режим (1945—1949), сосуществование ФРГ и ГДР(1949—

1990-е гг.), объединенная Германия (ФРГ с 1990 г.).Историческое соревнование двух 

социально-экономических и политических систем в лице двух германских государств и его 

итоги.«Социальное рыночное хозяйство» в ФРГ и создание основ тоталитарного социализма 

в ГДР. Падение Берлинской стены. Объединение Германии. Правление К. Аденауэра, Г. 

Коля, Г.Шредера, А. Меркель. Тема 22. Преобразования и революции в странах 

Центральной иВосточной Европы. Общее и особенное в строительстве социализма. 

Утверждение основ тоталитарного социализма, нарастание кризисных явлений в экономике 

и социальной сфере. Политические кризисы в Восточной Германии(1953), в Польше (1956), 

народное восстание в Венгрии в 1956, «Пражская весна» в Чехословакии в 1968 г. 

Неудавшиеся попытки реформ. Революции1989—1991 гг. «Шоковая терапия». Основные 
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направления преобразований в бывших странах социалистического лагеря, их итоги на 

рубеже ХХ—ХХI вв.Вступление в НАТО и Европейский союз.  

Тема для изучения на углублённом уровне. Латинская Америка. Материал для 

самостоятельной работы и проектной деятельности. Цивилизационные особенности стран 

Латинской Америки. Особенности индустриализации. Варианты модернизации. 

Националреформистские и левонационалистические политические силы. Реформы и 

революции как путь решения исторических задач в регионе. Демократизация в 

латиноамериканских странах -тенденция в конце ХХ — начале ХХI вв. Левый поворот. 

Аргентинский парадокс. Диктатуры и демократия. Куба — остров свободы.  

Тема 23. Страны Азии и Африки. Деколонизация и выбор путейразвития. Этапы 

деколонизации. Культурно-цивилизационные особенности развития конфуцианско-

буддистского региона, индо-буддийско-мусульманского региона и арабо-мусульманского 

региона. Проблема сочетания модернизации и традиций. Азиатско-Тихоокеанской регион. 

Восточноазиатские «тигры» и«драконы». «Конфуцианский капитализм». Индокитай. 

Мусульманский мир. Классификация групп государств. Политическое развитие стран 

Тропической и Южной Африки.  

Тема для изучения на углублённом уровне. Мусульманские страны. Турция. Иран. 

Египет. Индонезия. Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности. 

Основные модели взаимодействия внешних влияний и традиций в мусульманском мире.  

Роль военных в историческом развитии Турции. «Белая революция» и исламская революция 

в Иране. Этапы развития истории Египта. Демократия и умеренный ислам в Индонезии.  

Тема 24. Китай. Индия. Гражданская война в Китае 1946—1949 гг. и её итоги. Выбор путей 

развития. «Большой скачок» 1958—1962 гг. Реализация коммунистической утопии и её 

результаты. Мао Цзэдун. Культурная революция1966—1976 гг. Начало реформ Дэн Сяопина 

в Китае в 1978 г. Подавление выступлений на Тяньаньмэнь в 1989 г. Особенности китайской 

модели. Китай —первая экономика мира. Традиции и модернизация Китая. Проблемы 

индустриального развития Индии в послевоенные десятилетия. Дж. Неру. Роль партии 

Индийский национальный конгресс в истории страны. Реформы М. Сингха и их результаты. 

«Политический маятник». Модернизация и роль традиций в Индии.  

Тема для изучения на углублённом уровне. Япония. Новые индустриальные страны. 

Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности. Японское послевоенное 

«экономическое чудо». Роль традиций в экономическом рывке Японии. Преимущества, 

которые стали тормозом в развитии страны. Реформы Д. Коидзуми и их результаты. Тема 

Курильских островов в политике Японии. «Экономическое чудо» в странах Восточной Азии. 

Роль внешних факторов и традиций в развитии Новых индустриальных стран. Переход от 

авторитарных режимов к демократии. Особенности развития Южной Кореи.  

Глава IV. Современный мир 

Тема 25. Глобализация и новые вызовы XXI в. Предпосылки глобализации. Глобализация 

в сфере финансов, производства и мировой торговли, ее последствия. Роль государства в 

условиях глобализации.  

Формирование глобального информационного и культурного пространства.  

Новые вызовы XXI в.: культурно-цивилизационные противоречия, фундаментализм и 

международный терроризм, проблема самоидентификации человека, регионализация, угроза 

нарастания разрыва между богатыми и бедными. Начало четвертой промышленно-

технологической революции: новые возможности и новые угрозы.  

Тема 26. Международные отношения в конце XX — начале XXI в. 

Окончание «холодной войны». США — единственная сверхдержава мира. Две тенденции в 

мировой политике: стремление США к утверждению своего лидерства и процессы 

формирования многополюсного мира. Роль ООН в современном мире. Региональная 

интеграция в мире. Формирование Европейского союза. Транс тихоокеанское партнерство. 

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС). БРИКС. Организация по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Расширение и трансформация НАТО. Международные и 
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региональные конфликты. Ближневосточный конфликт. Ирак в центре международных 

конфликтов. Международный терроризм. Талибан. Аль-Каида и ИГИЛ (запрещены в России 

и других странах). Военная операция России в Сирии. Конфликты на Балканах. Американо-

российские отношения.  

Тема для изучения на углублённом уровне. Постсоветскоепространство: политическое 

развитие, интеграционные процессы и конфликты. Материал для самостоятельной 

работы и проектной деятельности. Главные тенденции в развитии отношений на 

постсоветском пространстве. Предпосылки формирования евразийского интеграционного 

объединения. Содружество независимых государств (СНГ). Образование Организации 

Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Евразийское экономическое сообщество 

(ЕврАзЭС) в 2001—2014 гг. Создание Евразийского экономического союза (ЕАС). Договор о 

Союзе Беларуси и России. Конфликты на постсоветском пространстве. Карабахский 

конфликт. Гражданская война в Таджикистане. Приднестровский конфликт. Абхазский и 

Южноосетинский конфликты. Конфликт в Донбассе.  

Тема для изучения на углублённом уровне. Культура во второйполовине XX — начале 

XXI в. Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности. Завершение эпохи 

модернизма. Антифашистская литература. Философская литература. Литература 

экзистенциализма, авангарда, магического реализма. Европейская и Нью-йоркская школа в 

изобразительном искусстве (1945—1960) Художественные направления (поп-арт, 

гиперреализм, концептуализм и др.). Информационная революция. Интернет и становление 

глобального информационного пространства. На пути к новому объяснению мира: теории 

саморазвития и глобальной эволюции. Формирование новых ценностей 

постиндустриального информационного общества. Постмодернизм и сотворчество читателя, 

зрителя.  

Главные черты эпохи постмодернизма в архитектуре, искусстве, кинематографе, литературе.  

Содержание учебного курса «История России» 10 класс (углубленный уровень) Тема I. 

Россия в годы «великих потрясений».   

Россия в Первой мировой войне. Россия и мир накануне Первой мировой войны. 

Вступление России в войну. Геополитические и военностратегические планы командования. 

Боевые действия на австро-германском и Кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками 

по Антанте. Брусиловский прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. Национальные 

подразделения и женские батальоны в составе русской армии. Людские потери. Плен. 

Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях солдат. Политизация и начало морального 

разложения армии. Власть, экономика и общество в условиях войны. Милитаризация 

экономики. Формирование военно-промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и 

восприятие войны обществом. Содействие гражданского населения армии и создание 

общественных организаций помощи фронту. Благотворительность. Введение государством 

карточной системы снабжения в городе и разверстки в деревне. Война и реформы: 

несбывшиеся ожидания. Нарастание экономического кризиса и смена общественных 

настроений: от патриотического подъёма к усталости и отчаянию от войны. Кадровая 

чехарда в правительстве.   

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный 

блок» и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Эхо войны на окраинах 

империи: восстание в Средней Азии и Казахстане. Политические партии и война: оборонцы, 

интернационалисты и «пораженцы». Влияние большевистской пропаганды. Возрастание 

роли армии в жизни общества.   

 

Российская революция 1917 г.  

Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и 

субъективные причины обострения экономического и политического кризиса. Война как 

революционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. 

Незавершённость и противоречия модернизации. Основные социальные слои, политические 
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партии и их лидеры накануне революции. Основные этапы и хронология революции 1917 г. 

Февраль ― март: восстание в Петрограде и падение монархии. Конец российской империи. 

Реакция за рубежом. Отклики внутри страны: Москва, периферия, фронт, национальные 

регионы. Революционная эйфория. Формирование Временного правительства и программа 

его деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. 

Весна ― лето: «зыбкое равновесие» политических сил при росте влияния большевиков во 

главе с В. И. Лениным. Июльский кризис и конец «двоевластия». Православная Церковь. 

Всероссийский Поместный Собор и восстановление патриаршества. Выступление Корнилова 

против Временного правительства. 1 сентября 1917 г.: провозглашение России республикой. 

25 октября (7 ноября по новому стилю): свержение Временного правительства и взятие 

власти большевиками («октябрьская революция»). Создание коалиционного правительства 

большевиков и левых эсеров. В. И. Ленин как политический деятель.  

Первые революционные преобразования большевиков  

Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. Первые 

мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за армию. 

Декрет о мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых 

обязательств Российской империи. Национализация промышленности.   

«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землёй. Отделение церкви от государства 

и школы от церкви. Созыв и разгон Учредительного собрания  

Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабость центра и 

формирование «многовластия» на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с 

контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и 

территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г. Гражданская война и её 

последствия  

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 ― весной 1918 гг.: Центр, 

Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний  

Восток, Северный Кавказ и Закавказье, Средняя Азия. Начало формирования основных 

очагов сопротивления большевикам. Ситуация на Дону. Позиция Украинской Центральной 

рады. Восстание чехословацкого корпуса. Гражданская война как общенациональная 

катастрофа.  

Человеческие потери. Причины, этапы и основные события Гражданской войны. Военная 

интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения. 

Идеология Белого движения. Комуч, Директория, правительства А. В. Колчака, А. И. 

Деникина и П. Н. Врангеля. Положение населения на территориях антибольшевистских сил. 

Повстанчество в Гражданской войне. Будни села: «красные» продотряды и «белые» 

реквизиции. Политика «военного коммунизма». Продразвёрстка, принудительная трудовая 

повинность, сокращение роли денежных расчётов и административное распределение 

товаров и услуг. «Главкизм». Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной 

Армии. Использование военспецов. Выступление левых эсеров. Террор «красный» и 

«белый» и его масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу 

чрезвычайных органов ― ЧК, комбедов и ревкомов. Особенности Гражданской войны на 

Украине, в Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке. Польско-советская 

война. Поражение армии Врангеля в Крыму.  Причины победы Красной Армии в 

Гражданской войне. Вопрос о земле. Национальный фактор в Гражданской войне. 

Декларация прав народов России и её значение. Эмиграция и формирование Русского 

зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в конце 1921―1922 гг.  

Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма»  

«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по 

просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда 

коммунистических идей. «Окна сатиры РОСТА». План монументальной пропаганды. 

Национализация театров и кинематографа. Издание «Народной библиотеки». 

Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и секуляризация 
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жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. Законодательное закрепление 

равноправия полов. Повседневная жизнь и общественные настроения. Городской быт: 

бесплатный транспорт, товары по карточкам, субботники и трудовые мобилизации. 

Деятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост социальной напряжённости в 

деревне Кустарные промыслы как средство выживания. Голод, «чёрный рынок» и 

спекуляция. Проблема массовой детской беспризорности. Влияние военной обстановки на 

психологию населения. Наш край в годы революции и гражданской войны.  

Тема II. Советский союз в 1920—1930-е гг. 

СССР в годы нэпа. 1921―1928 гг.  

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая 

ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921―1922 г. и его преодоление. 

Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и преследование 

священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и др. 

Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой 

экономической политике (нэп). Использование рыночных механизмов и товарно-денежных 

отношений для улучшения экономической ситуации. Замена продразвёрстки в деревне 

единым продналогом. Иностранные концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая 

реформа 1922―1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых и пятилетних планов 

развития народного хозяйства. Попытки внедрения научной организации труда (НОТ) на 

производстве. Учреждение в СССР звания «Герой Труда» (1927 г., с 1938 г. ― Герой 

социалистического труда).   

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. Ситуация 

в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 1920-е гг. 

Политика «коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве.  

Административно-территориальные реформы 1920х гг. Ликвидация небольшевистских 

партий и установление в СССР однопартийной политической системы. Смерть В. И. Ленина 

и борьба за власть. В. И. Ленин в оценках современников и историков. Ситуация в партии и 

возрастание роли партийного аппарата. Роль И. В. Сталина в создании номенклатуры. 

Ликвидация оппозиции внутри ВКП (б) к концу 1920х гг. Социальная политика 

большевиков.  

Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. Молодежная политика. Социальные 

«лифты». Становление системы здравоохранения. Охрана материнства и детства. Борьба с 

беспризорностью и преступностью. Организация детского досуга. Меры по сокращению 

безработицы. Положение бывших представителей «эксплуататорских классов». Лишенцы. 

Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели 

и ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в аренду.  

Советский Союз в 1929―1941 гг.  

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного администрирования. 

Форсированная индустриализация: региональная и национальная специфика. Создание 

рабочих и инженерных кадров. Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. 

Ликвидация частной торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и введение 

карточной системы. Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. 

«Раскулачивание». Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя.   

Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации. Голод в СССР 

в 1932―1933 гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие стройки первых пятилеток в 

центре и национальных республиках. Днепрострой. Горьковский автозавод. Сталинградский 

и Харьковский тракторные заводы, Турксиб. Строительство московского метрополитена. 

Создание новых отраслей промышленности. Иностранные специалисты и технологии на 

стройках СССР. Милитаризация народного хозяйства, ускоренное развитие военной 

промышленности. Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение СССР в 

аграрно-индустриальную державу.  



235 
 

Ликвидация безработицы. Успехи и противоречия урбанизации. Утверждение «культа 

личности» Сталина. Малые «культы» представителей советской элиты и региональных 

руководителей. Партийные органы как инструмент сталинской политики. Органы 

госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. Издание 

«Краткого курса» истории ВКП(б) и усиление идеологического контроля над обществом. 

Введение паспортной системы. Массовые политические репрессии 1937―1938 гг. 

«Национальные операции» НКВД. Результаты репрессий на уровне регионов и 

национальных республик. Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ: 

социальнополитические и национальные характеристики его контингента. Роль 

принудительного труда в осуществлении индустриализации и в освоении труднодоступных 

территорий. Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и 

реальные достижения.  

Конституция СССР 1936 г.   

Культурное пространство советского общества в 1920―1930-е гг. Повседневная жизнь и 

общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и 

отношение к ним в обществе. «Коммунистическое чванство». Падение трудовой 

дисциплины. Разрушение традиционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию 

детей. Советские обряды и праздники. Наступление на религию. «Союз воинствующих 

безбожников». Обновленческое движение в церкви. Положение нехристианских конфессий.   

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. 

Сельские избы-читальни. Основные направления в литературе (футуризм) и архитектуре 

(конструктивизм). Достижения в области киноискусства. Культурная революция и её 

особенности в национальных регионах. Советский авангард. Создание национальной 

письменности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса.  

Рабфаки. Культура и идеология. Академия наук и Коммунистическая академия, Институты 

красной профессуры. Создание «нового человека». Пропаганда коллективистских ценностей. 

Воспитание интернационализма и советского патриотизма. Общественный энтузиазм 

периода первых пятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта. Освоение Арктики. Рекорды 

летчиков. Эпопея «челюскинцев». Престижность военной профессии и научно- инженерного 

труда. Учреждение звания Герой Советского Союза (1934 г.) и первые награждения.   

Культурная революция. От обязательного начального образования ― к массовой средней 

школе. Установление жесткого государственного контроля над сферой литературы и 

искусства. Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. 

Социалистический реализм как художественный метод. Литература и кинематограф 1930-х 

гг. Культура русского зарубежья. Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых 

научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. Выдающиеся учёные и конструкторы 

гражданской и военной техники. Формирование национальной интеллигенции. 

Общественные настроения. Повседневность 1930-х гг. Снижение уровня доходов населения 

по сравнению с периодом нэпа. Потребление и рынок. Деньги, карточки и очереди. Из 

деревни в город: последствия вынужденного переселения и миграции населения. Жилищная 

проблема. Условия труда и быта на стройках пятилеток. Коллективные формы быта. 

Возвращение к «традиционным ценностям» в середине 1930-х гг. Досуг в городе. Парки 

культуры и отдыха. ВСХВ в Москве.  

Образцовые универмаги. Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. 

Материнство и детство в СССР. Жизнь в деревне.  

Трудодни. Единоличники. Личные подсобные хозяйства колхозников.   

Внешняя политика СССР в 1920―1930-е гг. Внешняя политика: от курса на мировую 

революцию к концепции «построения социализма в одной стране». Деятельность 

Коминтерна как инструмента мировой революции. Проблема «царских долгов». Договор в 

Рапалло. Выход СССР из международной изоляции. «Военная тревога» 1927 г. Вступление 

СССР в Лигу Наций. Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему 

коллективной безопасности в Европе. Советские добровольцы в Испании и в Китае. 
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Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в 

конце 1930-х гг.  

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства и 

освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства. Нарастание негативных 

тенденций в экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной изоляции 

СССР.  

Заключение договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. Включение в состав 

СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и 

Западной Белоруссии. Катынская трагедия. «Зимняя война» с Финляндией. Наш край в 

1920―1930-е гг.  

Тема III. Великая Отечественная война.  

Первый период войны (июнь 1941 ― осень 1942 гг.). Вторжение. План «Барбаросса». 

Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. Вторжение Германии и её сателлитов на 

территорию СССР. Брестская крепость. Массовый героизм воинов ― всех народов СССР. 

Причины поражений Красной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры 

руководства страны, образование Государственного комитета обороны. И. В. Сталин ― 

Верховный главнокомандующий. Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание 

дивизий народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление советских войск под 

Ельней. Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя.  

Срыв гитлеровских планов «молниеносной войны».   

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. Парад 7 

ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой группировки 

под Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой-весной 1942 г. Неудача 

Ржевско-Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы. Блокада 

Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. «Дорога 

жизни». Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения и 

ресурсов. Введение норм военной дисциплины на производстве и транспорте. Нацистский 

оккупационный режим. «Генеральный план Ост». Массовые преступления гитлеровцев 

против советских граждан. Лагеря уничтожения. Холокост. Этнические чистки на 

оккупированной территории СССР. Нацистский плен. Уничтожение военнопленных и 

медицинские эксперименты над заключенными. Угон советских людей в Германию. 

Разграбление и уничтожение культурных ценностей. Начало массового сопротивления врагу. 

Восстания в нацистских лагерях. Развёртывание партизанского движения. Коренной перелом 

в ходе войны (осень 1942 ― 1943 гг.). Сталинградская битва. Германское наступление 

весной-летом 1942 г. Поражение советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона 

Сталинграда. «Дом Павлова». Окружение неприятельской группировки под Сталинградом и 

наступление на Ржевском направлении. Разгром окруженных под Сталинградом 

гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии под Сталинградом. Битва на Курской 

дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые сражения под 

Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в наступление. Итоги и значение 

Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение Левобережной Украины и форсирование 

Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления Красной армии летом-осенью 1943 г.   

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления 

Ленинграда. Развертывание массового партизанского движения. Антифашистское подполье в 

крупных городах. Значение партизанской и подпольной борьбы для победы над врагом. 

Сотрудничество с врагом: формы, причины, масштабы. Создание гитлеровцами воинских 

формирований из советских военнопленных. Генерал Власов и Русская освободительная 

армия. Судебные процессы на территории СССР над военными преступниками и 

пособниками оккупантам в 1943―1946 гг. Человек и война: единство фронта и тыла. «Всё 

для фронта, всё для победы!». Трудовой подвиг народа. Роль женщин и подростков в 

промышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд учёных. 

Помощь населения фронту. Добровольные взносы в фонд обороны. Помощь 
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эвакуированным. Повседневность военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое 

братство. Женщины на войне. Письма с фронта и на фронт. Повседневность в советском 

тылу. Военная дисциплина на производстве. Карточная система и нормы снабжения в 

городах. Положение в деревне. Стратегии выживания в городе и на селе. Государственные 

меры и общественные инициативы по спасению детей. Создание Суворовских и 

Нахимовских училищ. Культурное пространство войны. Песня «Священная война» ― 

призыв к сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, художники, ученые в 

условиях войны. Фронтовые корреспонденты. Выступления фронтовых концертных бригад. 

Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет. Государство и церковь в годы войны. 

Избрание на патриарший престол митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 г. 

Патриотическое служение представителей религиозных конфессий. Культурные и научные 

связи с союзниками. СССР и союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская 

конференция 1943 г. Французский авиационный полк «Нормандия-Неман», а также польские 

и чехословацкие воинские части на советско-германском фронте.   

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны (1944 ― 

сентябрь 1945 гг.). Завершение освобождения территории СССР. Освобождение 

правобережной Украины и Крыма. Наступление советских войск в Белоруссии и  

Прибалтике. Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия 

Красной Армии. Боевое содружество советской армии и войск стран антигитлеровской 

коалиции. Встреча на Эльбе. Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-Одерская  

операция. Битва за Берлин. Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан в ходе 

войны и после её окончания. Война и общество. Военно-экономическое превосходство СССР 

над Германией в 1944―1945 гг. Восстановление хозяйства в освобождённых районах. 

Начало советского «Атомного проекта». Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. 

ГУЛАГ. Депортации «репрессированных народов».  

Взаимоотношения государства и церкви. Поместный собор 1945 г. Антигитлеровская 

коалиция. Открытие Второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные 

решения и дискуссии. Обязательство Советского Союза выступить против Японии. 

Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика денацификации, 

демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре  

«Д»). Решение проблемы репараций. Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской 

армии. Боевые действия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. Освобождение 

Курил. Ядерные бомбардировки японских городов американской авиацией и их последствия. 

Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки 

«холодной войны». Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Осуждение главных 

военных преступников.   

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в победу 

антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери. Изменения политической 

карты Европы. Наш край в годы Великой Отечественной войны Тема IV. Апогей и кризис 

советской системы. 1945―1991 гг.  

 «Поздний сталинизм» (1945―1953 гг.) Влияние последствий войны на советскую систему 

и общество. Послевоенные ожидания и настроения. Представления власти и народа о 

послевоенном развитии страны. Эйфория Победы. Разруха. Обострение жилищной 

проблемы. Демобилизация армии. Социальная адаптация фронтовиков. Положение семей 

«пропавших без вести» фронтовиков. Репатриация. Рост беспризорности и решение проблем 

послевоенного детства. Рост преступности. Ресурсы и приоритеты восстановления. 

Демилитаризация экономики и переориентация на выпуск гражданской  продукции. 

Восстановление индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство и положение 

деревни. Помощь не затронутых войной национальных республик в восстановлении 

западных регионов СССР. Репарации, их размеры и значение для экономики. Советский 

«атомный проект», его успехи и его значение. Начало гонки вооружений. Положение на 

послевоенном потребительском рынке. Колхозный рынок. Государственная и коммерческая 
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торговля. Голод 1946―1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной системы (1947 г.). 

Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной системы.  

Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. 

Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с «космополитизмом». «Дело 

врачей». Дело Еврейского антифашистского комитета. Т. Лысенко и «лысенковщина». 

Сохранение на период восстановления разрушенного хозяйства трудового законодательства 

военного времени. Союзный центр и национальные регионы:  

проблемы взаимоотношений. Положение в «старых» и «новых» республиках. Рост влияния 

СССР на международной арене. Первые шаги ООН. Начало «холодной войны». «Доктрина 

Трумэна» и «План Маршалла». Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и  

Центральной Европы. Взаимоотношения со странами «народной демократии». Создание 

Совета экономической взаимопомощи. Конфликт с  

Югославией. Коминформбюро. Организация Североатлантического договора (НАТО). 

Создание Организации Варшавского договора. Война в Корее.   

И. В. Сталин в оценках современников и историков.  

«Оттепель»: середина 1950-х ― первая половина 1960-х гг.  

Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за власть в 

советском руководстве. Переход политического лидерства к Н. С. Хрущёву. Первые 

признаки наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. Начало 

критики сталинизма. XX съезд КПСС и разоблачение «культа личности» Сталина. Реакция 

на доклад Хрущёва в стране и мире. Частичная десталинизация: содержание и противоречия. 

Внутрипартийная демократизация. Начало реабилитации жертв массовых политических 

репрессий и смягчение политической цензуры. Возвращение депортированных народов. 

Особенности национальной политики. Попытка отстранения Н. С. Хрущёва от власти в 1957 

г. «Антипартийная группа». Утверждение единоличной власти Хрущёва.   

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. 

«Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. 

Поэтические вечера в Политехническом музее. Образование и наука. Приоткрытие 

«железного занавеса». Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Популярные 

формы досуга. Развитие внутреннего и международного туризма. Начало Московских 

кинофестивалей. Роль телевидения в жизни общества. Легитимация моды и попытки 

создания «советской моды». Неофициальная культура. Неформальные формы общественной 

жизни: «кафе» и «кухни». Стиляги. Хрущёв и интеллигенция.  

Антирелигиозные кампании. Гонения на церковь. Диссиденты. Самиздат и «тамиздат».   

Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать 

Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. 

Научно-техническая революция в СССР. Перемены в научно-технической политике. 

Военный и гражданский секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало 

освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. Исторические полёты Ю. А. Гагарина и 

первой в мире женщины-космонавта В. В. Терешковой. Первые советские ЭВМ. Появление 

гражданской реактивной авиации. Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей. 

Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управления к совнархозам. 

Расширение прав союзных республик. Изменения в социальной и профессиональной 

структуре советского общества к началу 1960-х гг. Преобладание горожан над сельским 

населением. Положение и проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства и 

интеллигенции. Востребованность научного и инженерного труда. Расширение системы 

ведомственных НИИ. ХХII Съезд КПСС и программа построения коммунизма в СССР. 

Воспитание «нового человека». Бригады коммунистического труда. Общественные формы 

управления. Социальные программы. Реформа системы образования. Движение к 

«государству благосостояния»: мировой тренд и специфика советского «социального 

государства». Общественные фонды потребления. Пенсионная реформа. Массовое 

жилищное строительство. «Хрущёвки». Рост доходов населения и дефицит товаров 
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народного потребления. Внешняя политика. Новый курс советской внешней политики: от 

конфронтации к диалогу. Поиски нового международного имиджа страны. СССР и страны 

Запада. Международные военно-политические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного 

сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.).   

СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад 

колониальных систем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец «оттепели». Нарастание 

негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасские события. 

Смещение Н. С.  

Хрущёва и приход к власти Л. И. Брежнева. Оценка Хрущёва и его реформ современниками 

и историками. Наш край в 1953―1964 гг. Советское общество в середине 1960-х ― начале 

1980-х гг.  

Приход к власти Л. И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. Поиски 

идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 

1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики. «Косыгинская реформа». Конституция 

СССР 1977 г. Концепция «развитого социализма». Попытки изменения вектора социальной 

политики. Уровень жизни: достижения и проблемы. Нарастание застойных тенденций в 

экономике и кризис идеологии. Рост теневой экономики. Ведомственный монополизм. 

Замедление темпов развития. Исчерпание потенциала экстенсивной индустриальной модели. 

Новые попытки реформирования экономики. Рост масштабов и роли ВПК. Трудности 

развития агропромышленного комплекса. Советские научные и технические приоритеты. 

МГУ им М. В. Ломоносова. Академия наук СССР. Новосибирский Академгородок. 

Замедление научно-технического прогресса в СССР. Отставание от Запада в 

производительности труда. «Лунная гонка» с США. Успехи в математике. Создание 

топливно-энергетического комплекса (ТЭК).  Культурное пространство и повседневная 

жизнь. Повседневность в городе и в деревне. Рост социальной мобильности. Миграция 

населения в крупные города и проблема «неперспективных деревень». Популярные формы 

досуга населения. Уровень жизни разных социальных слоёв. Социальное и экономическое 

развитие союзных республик. Общественные настроения. Трудовые конфликты и проблема 

поиска эффективной системы производственной мотивации. Отношение к общественной 

собственности. «Несуны». Потребительские тенденции в советском обществе. Дефициты и 

очереди.   

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в СССР. 

Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. 

Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.). 

Диссидентский вызов. Первые правозащитные выступления. А. Д. Сахаров и А. И. 

Солженицын. Религиозные искания. Национальные движения. Борьба с инакомыслием. 

Судебные процессы. Цензура и самиздат.   

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. 

Возрастание международной напряженности.  

«Холодная война» и мировые конфликты. «Доктрина Брежнева». «Пражская весна» и 

снижение международного авторитета СССР. Конфликт с Китаем. Достижение военно-

стратегического паритета с США. Политика разрядки. Сотрудничество с США в области 

освоения космоса. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в 

Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем антикоммунистических настроений в 

Восточной Европе. Кризис просоветских режимов. Л. И. Брежнев в оценках современников и 

историков. Наш край в 1964―1985 гг.  

Политика «перестройки». Распад СССР (1985―1991 гг.)  

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политических сферах. 

Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для советской 

экономики. М. С. Горбачёв и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 

1985 г. и её противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в 

политической и государственной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной 
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трудовой деятельности. Появление коммерческих банков. Принятие закона о приватизации 

государственных предприятий. Гласность и плюрализм мнений. Политизация жизни и 

подъём гражданской активности населения. Массовые митинги, собрания. Либерализация 

цензуры. Общественные настроения и дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в 

идеологии.  

Концепция социализма «с человеческим лицом». Вторая волна десталинизации. История 

страны как фактор политической жизни. Отношение к войне в Афганистане. Неформальные 

политические объединения. «Новое мышление» Горбачёва. Отказ от идеологической 

конфронтации двух систем и провозглашение руководством СССР приоритета 

общечеловеческих ценностей над классовым подходом.  

Изменения в советской внешней политике. Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и 

организации Варшавского договора.  

Объединение Германии. Начало вывода советских войск из Центральной и Восточной 

Европы. Завершение «холодной войны». Отношение к  

М. С. Горбачёву и его внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире. 

Демократизация советской политической системы. XIX конференция КПСС и её решения. 

Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов ― высший орган 

государственной власти. Первый съезд народных депутатов СССР и его значение. 

Образование оппозиционной Межрегиональной депутатской группы. Демократы «первой 

волны», их лидеры и программы. Раскол в КПСС и создание Компартии РСФСР. Подъём 

национальных движений, нагнетание националистических и сепаратистских настроений. 

Проблема Нагорного Карабаха и попытки её решения руководством СССР. Обострение 

межнационального противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция 

республиканских лидеров и национальных элит. Последний этап «перестройки»: 1990―1991 

гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС. Становление 

многопартийности. Кризис в КПСС и создание Коммунистической партии РСФСР. Первый 

съезд народных депутатов РСФСР и его решения. Превращение Б. Н. Ельцина в единого 

лидера демократических сил. Противостояние союзной (Горбачёв) и российской (Ельцин) 

власти. Введение поста президента и избрание М.С. Горбачева Президентом СССР. 

Избрание Б. Н.  

Ельцина президентом РСФСР. Учреждение в РСФСР Конституционного суда и складывание 

системы разделения властей.  

Дестабилизирующая роль «войны законов» (союзного и республиканского 

законодательства). Углубление политического кризиса.   

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение независимости 

Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на  

Северном Кавказе. Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях 

обновлении Союза ССР. План «автономизации» ― предоставления автономиям статуса 

союзных республик. Ново-Огаревский процесс и попытки подписания нового Союзного 

договора. «Парад суверенитетов». Референдум о сохранении СССР и введении поста 

Президента РСФСР. Превращение экономического кризиса в стране в ведущий 

политический фактор. Нарастание разбалансированности в экономике. Государственный и 

коммерческий секторы. Конверсия оборонных предприятий. Введение карточной системы 

снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная денежная реформа, трёхкратное повышение 

государственных цен, пустые полки магазинов и усталость населения от усугубляющихся 

проблем на  

потребительском рынке. Принятие принципиального решения об отказе от планово-

директивной экономики и переходе к рынку. Разработка союзным и российским 

руководством программ перехода к рыночной экономике. Радикализация общественных 

настроений. Забастовочное движение. Новый этап в государственно-конфессиональных 

отношениях.   
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Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. Победа 

Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния Горбачёва. Распад КПСС. Ликвидация 

союзного правительства и центральных органов управления, включая КГБ СССР. 

Референдум о независимости Украины. Оформление фактического распада СССР и создание 

СНГ (Беловежское и Алма-Атинские соглашения). Реакция мирового сообщества на распад 

СССР. Решение проблемы советского ядерного оружия. Россия как преемник СССР на 

международной арене. Горбачёв, Ельцин и «перестройка» в общественном сознании.   

М. С. Горбачёв в оценках современников и историков. Наш край в 1985―1991 гг.  

Тема V. Российская Федерация  Становление новой России (1992―1999 гг.)  

Б. Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Взаимодействие 

ветвей власти на первом этапе преобразований.  

Предоставление Б. Н. Ельцину дополнительных полномочий для успешного проведения 

реформ. Правительство реформаторов во главе с Е. Т. Гайдаром. Начало радикальных 

экономических преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная 

приватизация. Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного 

уровня населения. Безработица. «Чёрный» рынок и криминализация жизни. Рост 

недовольства граждан первыми результатами экономических реформ. Особенности 

осуществления реформ в регионах России.   

От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти в 

1992―1993 гг. Решение Конституционного суда РФ по «делу КПСС». Нарастание политико-

конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. Апрельский 

референдум 1993 г. ― попытка правового разрешения политического кризиса. Указ Б. Н. 

Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным судом. Возможность мирного выхода из 

политического кризиса. «Нулевой вариант». Позиция регионов. Посреднические усилия 

Русской православной церкви. Трагические события осени 1993 г. в Москве. Обстрел Белого 

дома. Последующее решение об амнистии участников октябрьских событий 1993 г. 

Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 1993 года. 

Ликвидация Советов и создание новой системы государственного устройства. Принятие 

Конституции России 1993 г. и её значение. Полномочия Президента как главы государства и 

гаранта Конституции. Становление российского парламентаризма. Разделение властей. 

Проблемы построения федеративного государства. Утверждение государственной 

символики.   

Итоги радикальных преобразований 1992―1993 гг. Обострение межнациональных и 

межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора (1992) и 

отдельных соглашений центра с республиками. Договор с Татарстаном как способ 

восстановления федеративных отношений с республикой и восстановления территориальной 

целостности страны. Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. Опасность 

исламского фундаментализма. Восстановление конституционного порядка в Чеченской 

Республике. Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль 

иностранных займов. Проблема сбора налогов и стимулирования инвестиций. Тенденции 

деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от мировых цен на 

энергоносители. Сегментация экономики на производственный и энергетический секторы. 

Положение крупного бизнеса и мелкого предпринимательства. Ситуация в российском 

сельском хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые 

пирамиды и залоговые аукционы. Вывод денежных активов из страны. Дефолт 1998 г. и его 

последствия. Повседневная жизнь и общественные настроения россиян в условиях реформ. 

Общественные настроения в зеркале социологических исследований. Представления о 

либерализме и демократии. Проблемы формирования гражданского общества. Свобода 

СМИ. Свобода предпринимательской деятельности. Возможность выезда за рубеж. 

Безработица и деятельность профсоюзов. Кризис образования и науки. Социальная 

поляризация общества и смена ценностных ориентиров. Безработица и детская 
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беспризорность. «Новые русские» и их образ жизни. Решение проблем социально-

незащищенных слоёв. Проблемы русскоязычного населения в бывших республиках СССР.   

Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России суверенным 

государством. Россия ― правопреемник СССР на международной арене. Значение 

сохранения Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и странами Запада. 

Подписание Договора СНВ-2 (1993). Присоединение России к «большой семёрке». Усиление 

антизападных настроений как результат бомбежек Югославии и расширения НАТО на 

Восток. Россия на постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-

политическое сотрудничество в рамках СНГ. Восточный вектор российской внешней 

политики в 1990-е гг. Российская многопартийность и строительство гражданского 

общества. Основные политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы.  

Кризис центральной власти. Президентские выборы 1996 г. Политтехнологии.   

«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительства В. С. Черномырдина и Е. 

М. Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических 

группировок с территории Чечни в Дагестан. Выборы в Государственную Думу 1999 г. 

Добровольная отставка Б. Н. Ельцина. Б. Н. Ельцин в оценках современников и историков. 

Наш край в 1992―1999 гг.   

Россия в 2000-е гг.: вызовы времени и задачи модернизации  

Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства В. В. Путина. 

Президентство Д. А. Медведева. Президентские выборы 2012 г. Избрание В. В. Путина 

президентом. Государственная Дума. Многопартийность. Политические партии и электорат. 

Федерализм и сепаратизм. Восстановление единого правового пространства страны. 

Разграничение властных полномочий центра и регионов. Террористическая угроза. 

Построение вертикали власти и гражданское общество. Стратегия развития страны. 

Экономическое развитие в 2000-е гг. Финансовое положение. Рыночная экономика и 

монополии. Экономический подъем 1999―2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, 

роль нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Сельское хозяйство. Россия в 

системе мировой рыночной экономики. Человек и общество в конце XX ― начале XXI вв. 

Новый облик российского общества после распада СССР. Социальная и профессиональная 

структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика. Основные принципы и 

направления государственной социальной политики. Реформы здравоохранения. 

Пенсионные реформы. Реформирование образования и науки и его результаты. Особенности 

развития культуры. Демографическая статистика. Снижение средней продолжительности 

жизни и тенденции депопуляции. Государственные программы демографического 

возрождения России. Разработка семейной политики и меры по поощрению рождаемости. 

Пропаганда спорта и здорового образа жизни. Олимпийские и паралимпийские зимние игры 

2014 г. в Сочи. Повседневная жизнь. Качество, уровень жизни и размеры доходов разных 

слоёв населения. Общественные представления и ожидания в зеркале социологии. 

Постановка государством вопроса о социальной ответственности бизнеса.   

Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном 

пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет.  

Массовая автомобилизация.   

Внешняя политика в конце XX ― начале XXI вв. Внешнеполитический курс В. В. Путина. 

Постепенное восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. 

Современная концепция российской внешней политики в условиях многополярного мира. 

Участие в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. 

Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с США и 

Евросоюзом. Вступление России в Совет Европы. Деятельность «большой двадцатки».  

Переговоры о вступлении в ВТО. Дальневосточное и другие направления политики России.   

Культура и наука России в конце XX ― начале XXI вв. Повышение общественной роли 

СМИ как «четвертой власти». Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в развитии 

образования и науки. Система платного образования. Сокращение финансирования науки, 
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падение престижа научного труда. «Утечка мозгов» за рубеж. Основные достижения 

российских ученых и невостребованность результатов их открытий. Религиозные конфессии 

и повышение их роли в жизни страны. Предоставление церкви налоговых льгот. Передача 

государством зданий и предметов культа для религиозных нужд. Особенности развития 

современной художественной культуры: литературы, киноискусства, театра, 

изобразительного искусства. Процессы глобализации и массовая культура. Наш край в 

2000―2012 гг.  

Тематическое планирование уроков «Всеобщая история» 10 класс (60 часов)  

№ п/п  Наименование темы (раздела) Количество часов на 

тему (главу) 

1.  Глава I. Мир накануне и в годы Первой мировой 

войны  

5  

2.  Глава II. Межвоенный период (1918—1939)  14  

3.  Глава III. Вторая мировая война  5  

4.  Глава IV. Соревнование социальных систем  26  

5.  Глава IV. Современный мир  8  

6.  Резерв  2  

 

Тематическое планирование уроков «История России» 10 класс (80 часов)  

№ п/п  Наименование темы (раздела)  Количество часов на 

тему (раздел)  

1.  Тема I. Россия в годы «великих потрясений»  11  

2.  Тема II. Советский союз в 1920—1930-х гг.  16  

3.  Тема III. Великая Отечественная война. 1941—1945 

гг.  

10  

4.  Тема IV. Апогей и кризис советской системы. 1945—

1991 гг.  

26  

5.  Тема V. Российская Федерация   13  

6.  Резерв  4  

Учебный предмет «ИСТОРИЯ» 11 класс  

Повторительно-обобщающий курс (углубленный уровень)  

Рабочая программа по учебному предмету «История. История России. С древнейших времен 

до 1914 г.» (11 класс углубленный уровень) разработана в соответствии с основной 

общеобразовательной программой среднего общего образования МБОУ «Гимназия № 5», с 

учетом авторских учебно-методических комплексов «История. История России. С 

древнейших времен до 1914 г.»: углубленный уровень авторов Т.В.Коваль, Н.С.Борисов, А. 

А. Левандовский, составленных на основе федерального государственного стандарта 

среднего общего образования.  

Количество учебных часов отводимых на реализацию рабочей программы по учебному 

предмету «История. История России. С древнейших времен до 1914 г.» (11 класс 

углубленный уровень) в соответствии с учебным планом МБОУ «Гимназия № 42» 140 часов 

(4 часа в неделю), срок реализации рабочей программы 1 год.  

Обоснование выбранных технологий, средств, методов, при организации учебного 

процесса: 

Методической основой изучения учебного предмета «История. История России. С 

древнейших времен до 1914 г.» (11 класс углубленный уровень) является системно-

деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и 

предметных образовательных результатов.  
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Для успешного самостоятельного усвоения обучающимися компетенций, новых знаний, 

умений видов и способов деятельности используются следующие технологии уроков: урок 

новых знаний, комбинированный урок, повторительно-обобщающий урок.  

Уровень обученности осуществляется через следующие формы обучения: выстраивание 

логического ряда; составление логической цепочки; решение познавательных заданий; 

выполнение заданий на выявление характерных признаков, на поиск сходства и различия, на 

выбор критериев для сравнения; решение проблемных вопросов; устные выступления; 

анализ документов; работа в группе; составление обобщающих таблиц; составление схем.  

Планируемые результаты изучения учебного предмета  

Личностные результаты:  

— складывание российской идентичности, способности к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувства причастности к историко-культурной 

общности российского народа и судьбе России, патриотизма, готовности к служению 

Отечеству, его защите;  

— формирование уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою  

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к 

государственным символам (герб, флаг, гимн);  

— формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения;  

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

Российской Федерации.  

Метапредметные результаты изучения истории предполагают формирование следующих 

умений:  

— самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях;  

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

для достижения поставленной ранее цели; — сопоставлять имеющиеся возможности и 

необходимые для достижения цели ресурсы;  

— организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели;  

— определять несколько путей достижения поставленной цели;  

— критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций;  

— распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

— осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи;  

— искать и находить обобщённые способы решения задач;  

— приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в 

отношении действий и суждений другого; — анализировать и преобразовывать проблемно-

противоречивые ситуации;  

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

(устных и письменных) языковых средств; — представлять публично результаты 

индивидуальной и групповой деятельности как перед знакомой, так и перед незнакомой 

аудиторией.  

Предметные результаты изучения истории подразумевают, что обучающиеся на базовом 

уровне научатся:  

— рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса;  

— определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов;  
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— 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 на историческую тему;  

— оценивать роль личности в отечественной истории ХХ в.;  

— ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ в. и существующих в 

науке их современ-ных версиях и трактовках.  

Кроме того, ученики на углублённом уровне научатся:  

— владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания места 

и роли России в мировой истории, соотнесения (синхронизации) событий и процессов 

всемирной, национальной и региональной/локальной истории; — характеризовать 

особенности исторического пути России, её роль в мировом сообществе;  

— определять исторические предпосылки, условия, место и время создания исторических 

документов;  

— определять причинно-следственные, пространственные, временные связи между 

важнейшими событиями (явлениями, процессами);  

— различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения;  

— находить и правильно использовать картографические источники для реконструкции 

исторических событий, привязки их к конкретному месту и времени;  

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

— раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, определять и 

аргументировать своё  

отношение к различным версиям, оценкам исторических событий и деятельности личностей 

на основе представлений о достижениях историографии;  

— соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, общероссийской 

и мировой истории ХХ в.;  

— с опорой на факты, приведённые в учебной и научно-популярной литературе, 

обосновывать собственную точку зрения на основные события истории России Новейшего 

времени;  

— применять приёмы самостоятельного поиска и критического анализа историко-

социальной информации, её систематизации и представления в различных знаковых 

системах;  

— на основе комплексного использования энциклопедий, справочников изучать биографии 

политических деятелей, дипломатов, полководцев;  

— объяснять, в чём состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических 

личностей и политических групп в истории;  

— на основе вещественных данных, полученных в результате исследовательских раскопок, 

самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к конкретным результатам;  
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— давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с периодизацией, 

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

анализ.  

Содержание учебного предмета  «История.История России. С древнейших времен до 

1914 года»   

 11 класс (углубленный уровень)  

РАЗДЕЛ I. От Древней Руси к Российскому государству  

 Введение  

Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно-

исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. Источники по 

российской истории. Архивы — хранилище исторической памяти. Интерпретации и 

фальсификации истории России.  

Народы и государства на территории нашей страны в древности  

Появление и расселение человека на территории современной России. Первые культуры и 

общества. Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. Народы Сибири и 

Дальнего Востока.  

Восточная Европа в середине I тыс. н. э.  

Великое переселение народов. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху 

переселения народов. Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян1. 

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. 

Cоседи восточных славян. Образование государства Русь  

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 на селение. Крупнейшие 

русские города, развитие ремёсел и торговли. Отношения Руси с соседними народами и 

государствами. Крещение Руси: причины и значение. Зарождение, специфика и достижения 

ранней русской культуры.  

Русь в конце X — начале XII в.  

Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. Политический строй. Органы 

власти и управления. Внутриполитическое развитие. Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. 

Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. Социально-экономический уклад. 

Земельные отношения. Уровень социально-экономического развития русских земель. 

Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои древнерусского общества. 

Зависимые категории населения. Русская церковь и её роль в жизни общества. Развитие 

международных связей Русского государства, укрепление его международного положения. 

Развитие культуры. Начало летописания. Нестор. Просвещение. Литература.  

Русь в середине XII — начале XIII в.  

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.  

Русские земли в середине XIII—XIV в.  
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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 Северо-Восточной 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. Сергий Радонежский. 

Культурное пространство. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». «Задонщина». 

Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублёв. Ордынское влияние на 

развитие культуры и повседневную жизнь в русских землях.  

Формирование единого Русского государства в XV в.  

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 Тёмный. 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. РАЗДЕЛ II. Россия в XVI—XVII вв.: от 

Великого княжества к Царству Россия в XVI в.  

Социально-экономическое и политическое развитие. Иван IV Грозный. Установление 

царской власти и её 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 её роли в истории России. Внешняя 

политика и международные связи Московского царства в XVI в. Присоединение Казанского 

и Астраханского ханств, покорение Западной Сибири. Ливонская война, её итоги и 

последствия.  

Россия в конце XVI в. Царь Фёдор Иванович. Учреждение патриаршества. Дальнейшее 

закрепощение крестьян. Культура Московской Руси в XVI в. Устное народное творчество. 

Начало книгопечатания (И. Фёдоров) и его влияние на общество. Публицистика. 

Исторические повести. Зодчество (шатровые храмы). Живопись (Дионисий). «Домострой»: 

патриархальные традиции в быте и нравах.  

Смута в России  

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Пресечение царской династии 

Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова.  

Самозванцы и самозванство. Борьба против интервенции сопредельных держав. Подъём 

национально-освободительного движения. Народные ополчения. Кузьма Минин и Дмитрий 

Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-представительской 

системы. Избрание на царство Михаила Фёдоровича Романова. Итоги Смутного времени.  

Россия в XVII в.  

Ликвидация последствий Смуты. Земский собор 1613 г.: воцарение Романовых. Царь Михаил 

Фёдорович. Патриарх Филарет. Восстановление органов власти и экономики страны. 

Смоленская война. Территория и хозяйство России в первой половине XVII в. 

Окончательное оформление крепостного права. Прикрепление городского населения к 

посадам. Оформление сословного строя. Развитие торговых связей. Начало складывания 
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всероссийского рынка. Ярмарки. Развитие мелкотоварного производства. Мануфактуры. 

Новоторговый устав. Царь Алексей Михайлович. Начало становления абсолютизма. 

Соборное уложение 1649 г. Центральное и местное управление. Приказная система. 

Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. Старообрядчество. Протопоп Аввакум. 

Народные движения в XVII в.: причины, формы, участники. Городские восстания. Восстание 

под предводительством С. Разина. Россия в конце XVII в. Фёдор Алексеевич. Отмена 

местничества. Стрелецкие восстания. Регентство Софьи. Необходимость и предпосылки 

преобразований. Начало царствования Петра I. Основные направления внешней политики 

России во второй половине XVII в. Освободительная война 1648—1654 гг. под руководством 

Б. Хмельницкого. Вхождение Левобережной Украины в состав России. Русско-польская 

война. Русско-шведские и русскотурецкие отношения во второй половине XVII в. 

Завершение присоединения Сибири. Культура России в XVII в. Обмирщение культуры. Быт 

и нравы допетровской Руси. Расширение культурных связей с Западной Европой. Славяно-

греко-латинская академия. Русские землепроходцы. Последние летописи. Новые жанры в 

литературе. «Дивное узорочье» в зодчестве XVII в. Московское барокко. Симон Ушаков. 

Парсуна.  

РАЗДЕЛ III. Россия в конце XVII—XVIII веках:  

от Царства к Империи  

Россия в эпоху преобразований Петра I  

Предпосылки Петровских реформ. Особенности абсолютизма в Европе и России. 

Преобразования Петра I. Реформы местного управления: городская и областная (губернская) 

реформы. Реформы государственного управления: учреждение Сената, коллегий, органов 

надзора и суда. Реорганизация армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о 

единонаследии. Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. 

Старообрядчество при Петре I. Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. 

Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая 

реформы. Подушная подать (ревизии). Российское общество в Петровскую эпоху. Изменение 

социального статуса сословий и групп. Табель о рангах. Правовой статус народов и 

территорий империи. Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в. 

Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные 

события, итоги. Провозглашение России империей. Культура и нравы Петровской эпохи. 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской истории 

и культуре.  

После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов  

Изменение места и роли России в Европе. Дворцовые перевороты: причины, сущность, 

последствия. Фаворитизм. Усиление роли гвардии. Внутренняя и внешняя политика в 1725—

1762 гг. Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. 

Экономическая и финансовая политика. Национальная и религиозная политика. Внешняя 

политика в 1725—1762 гг. Россия в Семилетней войне 1756—1762 гг.   

Россия в 1760—1790-х гг. Правление Екатерины II  

Политика «просвещённого абсолютизма»: основные направления, мероприятия, значение. 

Уложенная комиссия.  

Губернская реформа. Развитие промышленности и торговли. Предпринимательство. Рост 

помещичьего землевладения. Усиление крепостничества. Восстание под предводительством 

Е. И. Пугачёва и его значение. Основные сословия российского общества, их положение. 

Золотой век российского дворянства. Жалованные грамоты дворянству и городам. Россия в 

европейской и мировой политике во второй половине XVIII в. Русско-турецкие войны и их 

итоги. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Г. А. Потёмкин. Георгиевский 

трактат. Участие России в разделах Речи Посполитой. Россия и Великая французская 

революция. Русское военное искусство.  

Россия при Павле I  
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Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на 

мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления 

законов Российской империи. Репрессивная политика. Внешняя политика Павла I. Участие в 

антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. Военные 

экспедиции Ф. Ф. Ушакова. Заговор 11 марта  

1801 г.   

Культурное пространство Российской империи  

Век Просвещения. Сословный характер образования. Становление отечественной науки; М. 

В. Ломоносов. Основание Московского университета. Деятельность Вольного 

экономического общества. Исследовательские экспедиции (В. Беринг, С. П. 

Крашенинников). Русские изобретатели (И. И. Ползунов, И. П. Кулибин). Литература: 

основные направления, жанры, писатели (В. К. Тредиаковский, Н. М. Карамзин, Г. Р. 

Державин, Д. И. Фонвизин). Развитие архитектуры, живописи, скульптуры, музыки (стили и 

течения, художники и их произведения).Театр (Ф. Г. Волков).  

РАЗДЕЛ IV. Российская империя в XIX — начале XX в.  

Российская империя в первой половине XIX в.  

Россия в начале XIX в. Территория и население. Социально-экономическое развитие. 

Император Александр I и его окружение. Создание министерств. Указ о вольных 

хлебопашцах. Меры по развитию системы образования. Проект М. М. Сперанского. 

Учреждение Государственного совета. Причины свёртывания либеральных реформ. Россия в 

международных отношениях начала XIX в. Основные цели и направления внешней 

политики. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 г. и его 

последствия. Континентальная блокада. Присоединение к России Финляндии. Бухарестский 

мир с Турцией. Отечественная война 1812 г.: причины, планы сторон, основные этапы и 

сражения. Бородинская битва. Патриотический подъём народа. Герои войны (М. И. Кутузов, 

П. И. Багратион, Н.  

Н. Раевский, Д. В. Давыдов и др.). Причины победы России в Отечественной войне 1812 г. 

Влияние Отечественной войны 1812 г. на общественную мысль и национальное 

самосознание. Народная память о войне 1812 г. Заграничный поход русской армии 1813—

1814 гг. Венский конгресс. Священный союз. Роль России в европейской политике в 1813—

1825 гг. Изменение внутриполитического курса  

Александра I в 1816—1825 гг. А. А. Аракчеев. Военные поселения. Цензурные ограничения. 

Основные итоги внутренней политики Александра I. Движение декабристов: предпосылки 

возникновения, идейные основы и цели, первые организации, их участники. Южное 

общество; «Русская правда» П. И. Пестеля. Северное общество; Конституция Н. М. 

Муравьёва. Выступления декабристов в СанктПетербурге (14 декабря 1825 г.) и на юге, их 

итоги. Значение движения декабристов. Правление Николая I. Преобразование и укрепление 

роли государственного аппарата. III Отделение. Кодификация законов. Политика в области 

просвещения. Польское  

восстание 1830—1831 гг. Социально-экономическое развитие России во второй четверти 

XIX в. Крестьянский вопрос. Реформа управления государственными крестьянами П. Д. 

Киселёва. Начало промышленного переворота, его экономические и социальные 

последствия. Первые железные дороги. Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина. Общественное 

движение в 1830—1850-е гг. Охранительное направление. Теория официальной народности 

(С. С. Уваров). Оппозиционная общественная мысль. П. Я. Чаадаев. Славянофилы (И. С. и К. 

С. Аксаковы, И. В. и П. В. Киреевские, А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин и др.) и западники (К. 

Д. Кавелин, С. М. Соловьёв Т. Н. Грановский и др.). Революционносоциалистические 

течения (А. И. Герцен, Н. П. Огарёв, В. Г. Белинский). Русский утопический социализм. 

Общество петрашевцев. Внешняя политика России во второй четверти XIX в.: европейская 

политика, восточный вопрос. Кавказская вой-на. Имамат; движение Шамиля. Крымская 

война 1853—1856 гг.: причины, участники, основные сражения. Героизм защитников 

Севастополя (В. А. Корнилов, П. С. Нахимов, В. И. Истомин). Парижский мир. Причины и 
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последствия поражения России в Крымской войне. Культура России в первой половине XIX 

в. Развитие науки и техники (Н. И. Лобачевский, Н. И. Пирогов, Н. Н. Зинин, Б. С. Якоби и 

др.). Географические экспедиции, их участники. Открытие Антарктиды русскими 

мореплавателями. Образование: расширение сети школ и университетов. Национальные 

корни отечественной культуры и западные влияния. Основные стили в художественной 

культуре (сентиментализм, романтизм, ампир, реализм). Золотой век русской литературы: 

писатели и их произведения (В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. 

Гоголь и др.). Формирование русского литературного языка. Становление национальной 

музыкальной школы (М. И. Глинка, А. С. Даргомыжский). Театр. Живопись: стили 

(классицизм, романтизм, реализм), жанры, художники (К. П. Брюллов,О. А. Кипренский, В. 

А. Тропинин и др.). Архитектура: стили, зодчие и их произведения. Вклад российской куль 

туры первой половины XIX в. в мировую культуру.  

Российская империя во второй половине XIX в.  

Великие реформы 1860—1870-х гг. Император Александр II и его окружение. 

Необходимость и предпосылки реформ. Подготовка Крестьянской реформы. Основные 

положения Крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права. Земская, 

городская, судебная реформы. Реформы в области образования. Военные реформы. Итоги и 

следствия реформ 1860—1870-х гг. Социальноэкономическое развитие пореформенной 

России. Сельское хозяйство после отмены крепостного права. Развитие торговли и 

промышленности. Новые промышленные районы и отрасли хозяйства. Железнодорожное 

строительство. Завершение промышленного переворота, его последствия. Изменения в 

социальной структуре общества. Положение основных слоёв населения России. 

Общественные движения второй половины XIX в. Подъём общественного движения после 

поражения в Крымской войне. Консервативные, либеральные, радикальные  

течения общественной мысли. Народническое движение: идеология (М. А. Бакунин, П. Л. 

Лавров, П. Н. Ткачёв), организации, тактика. «Хождение в народ». Кризис революционного 

народничества. Начало рабочего движения.  

«Освобождение труда». Распространение идей марксизма. Зарождение российской социал-

демократии. Внутренняя политика самодержавия в конце 1870-х — 1890-е гг. Кризис 

самодержавия на рубеже 70—80-х гг. XIX в. Политический террор. Политика лавирования. 

Начало царствования Александра III. Манифест о незыблемости самодержавия. Изменения в 

сферах государственного управления, образования и печати. Возрастание роли государства в 

экономической жизни страны. Курс на модернизацию промышленности. Экономические и 

финансовые реформы (Н. X. Бунге, С. Ю. Витте). Разработка рабочего законодательства. 

Национальная политика. Внешняя политика России во второй половине XIX в. Европейская 

политика. Борьба за ликвидацию последствий Крымской войны. Русско-турецкая война 

1877—1878 гг.; роль России в освобождении балканских народов. Присоединение Средней 

Азии. Политика России на Дальнем Востоке. «Союз трёх императоров». Россия в 

международных отношениях конца XIX в. Сближение России и Франции в 1890-х гг. 

Культура России во второй половине XIX в. Достижения российских учёных, их вклад в 

мировую науку и технику (А. Г. Столетов, Д. И. Менделеев, И. М. Сеченов и др.). Развитие 

образования. Расширение издательского дела. Демократизация культуры. Литература и 

искусство: классицизм и реализм. Общественное звучание литературы (Н. А. Некрасов, И. С. 

Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский). Расцвет театрального искусства, возрастание 

его роли в общественной жизни. Живопись: академизм, реализм, передвижники. 

Архитектура. Развитие и достижения музыкального искусства (П. И. Чайковский, «Могучая 

кучка»). Место российской культуры в мировой культуре XIX в.  

Российская империя в начале XX в.  

Особенности промышленного и аграрного развития России на рубеже XIX—XX вв. 

Политика модернизации «сверху». С. Ю. Витте. Государственный капитализм. 

Формирование монополий. Иностранный капитал в России. Дискуссия о месте России в 
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мировой экономике начала ХХ в. Аграрный вопрос. Российское общество в начале XX в.: 

социальная структура, положение основных групп населения.  

Политическое развитие России в начале XX в. Император Николай II, его политические 

воззрения. Консервативно-охранительная политика. Необходимость преобразований. 

Самодержавие и общество. Русско-японская война 1904—1905 гг.: планы сторон, основные 

сражения. Портсмутский мир. Воздействие войны на общественную и политическую жизнь 

страны. Общественное движение в России в начале XX в.  

Либералы и консерваторы. Возникновение социалистических организаций и партий: их цели, 

тактика, лидеры (Г. В. Плеханов, В. М. Чернов, В. И. Ленин, Ю. О. Мартов). Рабочее 

движение. «Полицейский социализм». Первая российская революция (1905—1907 гг.): 

причины, характер, участники, основные события. Кровавое воскресенье. Возникновение 

Советов. Восстания в армии и на флоте. Всероссийская политическая стачка. Вооружённое 

восстание в Москве. Манифест 17 октября 1905 г. Создание Государственной думы. 

Формирование либеральных и консервативных политических партий, их программные 

установки и лидеры (П. Н. Милюков, А. И. Гучков, В. И. Пуришкевич). Думская 

деятельность в 1906—1907 гг. Тактика революционных партий в условиях формирования 

парламентской системы. Итоги и значение революции. Правительственная программа П. А. 

Столыпина. Аграрная реформа: цели, основные мероприятия, итоги и значение. 

Политическая и общественная жизнь в России в 1912—1914 гг.  

Культура России в начале XX в. Открытия российских учёных в науке и технике. Русская 

философия: поиски общественного идеала. Развитие литературы: от реализма к модернизму. 

Поэзия Серебряного века. Изобразительное искусство: традиции реализма, «Мир искусства», 

авангардизм. Архитектура. Скульптура. Драматический театр:  

традиции и новаторство. Музыка и исполнительское искусство (С. В. Рахманинов, Ф. И. 

Шаляпин). Русский балет. Русские сезоны С. П.  

Дягилева. Первые шаги российского кинематографа. Российская культура начала XX в. — со 

ставная часть мировой культуры.  

Тематическое планирование по «Истории» 11 класс (углубленный уровень) 140 часов  

№ п/п  Наименование темы (раздела)  Количество часов на тему 

(раздел)  

1.  Введение  2  

2.  Раздел I. От Древней Руси к Российскому 

государству  

23  

3.  Раздел II. Россия в XVI-XVII вв.: от Великого 

княжества к Царству  

19  

4.  Раздел III. Россия в конце XVII-XVIII вв.: от Царства 

к Империи  

23  

5.  Раздел IV. Россия в первой половине XIX века  22  

6.  Раздел V. Россия во второй половине XIX века  23  

7.  Раздел VI. Российская империя в начале XX в.  22  

8.  Резерв  6  
 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ. (10-11 класс)  

 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Обществознание" (базовый 

уровень) 

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Обществознание" (предметная 

область "Общественно-научные предметы") (далее соответственно - программа по 

обществознанию, обществознание) включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по обществознанию. 
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Пояснительная записка. 

Программа по обществознанию составлена на основе положений и требований к результатам 

освоения основной образовательной программы, представленных в ФГОС СОО, с учетом 

федеральной программы воспитания и подлежит непосредственному применению при 

реализации обязательной части ООП СОО. 

Обществознание играет ведущую роль в выполнении образовательной организацией 

функции интеграции молодежи в современное общество и обеспечивает условия для 

формирования российской гражданской идентичности, традиционных ценностей 

многонационального российского народа, готовности обучающихся к саморазвитию и 

непрерывному образованию, труду и творческому самовыражению, взаимодействию с 

другими людьми на благо человека и общества. 

Изучение обществознания, включающего знания о российском обществе и направлениях его 

развития в современных условиях, об основах конституционного строя нашей страны, правах 

и обязанностях человека и гражданина, способствует воспитанию российской гражданской 

идентичности, готовности к служению Отечеству, приверженности национальным 

ценностям. 

Целями обществоведческого образования на уровне среднего общего образования являются: 

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, основанной на 

идеях патриотизма, гордости за достижения страны в различных областях жизни, уважения к 

традиционным ценностям и культуре России, правам и свободам человека и гражданина, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

развитие личности в период ранней юности, становление ее духовнонравственных позиций и 

приоритетов, выработка правового сознания, политической культуры, мотивации к 

предстоящему самоопределению в различных областях жизни: семейной, трудовой, 

профессиональной; 

развитие способности обучающихся к личному самоопределению, самореализации, 

самоконтролю; 

развитие интереса обучающихся к освоению социальных и гуманитарных дисциплин; 

освоение системы знаний об обществе и человеке, формирование целостной картины 

общества, адекватной современному уровню научных знаний и позволяющей реализовать 

требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 

образовательной программы, представленным в Федеральном государственном 

образовательном стандарте среднего общего образования; 

овладение умениями получать, анализировать, интерпретировать и систематизировать 

социальную информацию из различных источников, преобразовывать ее и использовать для 

самостоятельного решения учебнопознавательных, исследовательских задач, а также в 

проектной деятельности; 

совершенствование опыта обучающихся в применении полученных знаний (включая знание 

социальных норм) и умений в различных областях общественной жизни: в гражданской и 

общественной деятельности, включая волонтерскую, в сферах межличностных отношений, 

отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в 

противодействии коррупции, в семейнобытовой сфере, а также для анализа и оценки 

жизненных ситуаций, социальных фактов, поведения людей и собственных поступков. 

С учетом преемственности с уровнем основного общего образования обществознание 

раскрывает теоретические знания, факты социальной жизни; ценности и нормы, 

регулирующие общественные отношения; социальные роли человека, его права, свободы и 

обязанности как члена общества и гражданина Российской Федерации; особенности 

современного российского общества в единстве социальных сфер и институтов и роли 

России в динамично изменяющемся мире; различные аспекты межличностного и других 

видов социального взаимодействия, а также взаимодействия людей и социальных групп с 
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основными институтами государства и гражданского общества и регулирующие эти 

взаимодействия социальные нормы. 

Освоение содержания обществоведческого образования осуществляется в соответствии со 

следующими ориентирами, отражающими специфику учебного предмета на уровне среднего 

общего образования: 

определение учебного содержания научной и практической значимостью включаемых в него 

положений и педагогическими целями учебного предмета с учетом познавательных 

возможностей учащихся старшего подросткового возраста; 

представление в содержании учебного предмета основных сфер жизни общества, типичных 

видов человеческой деятельности в информационном обществе, условий экономического 

развития на современном этапе, особенностей финансового поведения, перспектив и 

прогнозов общественного развития, путей решения актуальных социальных проблем; 

обеспечение развития ключевых навыков, формируемых деятельностным компонентом 

социально-гуманитарного образования (выявление проблем, принятие решений, работа с 

информацией), и компетентностей, имеющих универсальное значение для различных видов 

деятельности и при выборе профессии; 

включение в содержание предмета полноценного материала о современном российском 

обществе, об основах конституционного строя Российской Федерации, закрепленных в 

Конституции Российской Федерации, о правах и свободах человека и гражданина, 

тенденциях развития России, ее роли в мире и противодействии вызовам глобализации; 

расширение возможностей самопрезентации обучающихся, мотивирующей креативное 

мышление и участие в социальных практиках. 

Отличие содержания обществознания на базовом уровне среднего общего образования от 

содержания предшествующего уровня заключается в: 

изучении нового теоретического содержания; 

рассмотрении ряда ранее изученных социальных явлений и процессов в более сложных и 

разнообразных связях и отношениях; 

освоении обучающимися базовых методов социального познания; 

большей опоре на самостоятельную деятельность и индивидуальные познавательные 

интересы обучающихся, в том числе связанные с выбором профессии; 

расширении и совершенствовании познавательных, исследовательских, проектных умений, 

которые осваивают обучающиеся, и возможностей их применения при выполнении 

социальных ролей, типичных для старшего подросткового возраста. 

В соответствии с учебным планом среднего общего образования общее количество 

рекомендованных учебных часов на изучение обществознания составляет 136 часов, по 2 

часа в неделю при 34 учебных неделях. 

 

Содержание обучения в 10 классе. 

- Человек в обществе. 

Общество как система. Общественные отношения. Связи между подсистемами и элементами 

общества. Общественные потребности и социальные институты. Признаки и функции 

социальных институтов. Типы обществ. Постиндустриальное (информационное) общество и 

его особенности. Роль массовой коммуникации в современном обществе. Многообразие 

путей и форм общественного развития. Эволюция, социальная революция. Реформа. 

Общественный прогресс, его критерии. Противоречивый характер прогресса. Глобализация и 

ее противоречивые последствия. 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Влияние 

социокультурных факторов на формирование личности. Личность в современном обществе. 

Коммуникативные качества личности. Мировоззрение, его роль в жизнедеятельности 

человека. Социализация личности и ее этапы. Агенты (институты) социализации. 

Общественное и индивидуальное сознание. Самосознание и социальное поведение. 
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Деятельность и ее структура. Мотивация деятельности. Потребности и интересы. 

Многообразие видов деятельности. Свобода и необходимость в деятельности человека. 

Познавательная деятельность. 

Познание мира. Чувственное и рациональное познание. Мышление, его формы и методы. 

Знание как результат познавательной деятельности, его виды. Понятие истины, ее критерии. 

Абсолютная, относительная истина. Естественные, технические, точные и социально-

гуманитарные науки. Особенности, уровни и методы научного познания. Особенности 

научного познания в социальногуманитарных науках. 

Российское общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI в. 

- Духовная культура. 

Духовная деятельность человека. Духовные ценности российского общества. Материальная 

и духовная культура. Формы культуры. Народная, массовая и элитарная культура. 

Молодежная субкультура. Контркультура. Функции культуры. Культурное многообразие 

современного общества. Диалог культур. Вклад российской культуры в формирование 

ценностей современного общества. 

Мораль как общечеловеческая ценность и социальный регулятор. Категории морали. 

Гражданственность. Патриотизм. Наука. Функции науки. Возрастание роли науки в 

современном обществе. Направления научно-технологического развития и научные 

достижения Российской Федерации. Образование в современном обществе. Российская 

система образования. Основные направления развития образования в Российской Федерации. 

Непрерывность образования в информационном обществе. Значение самообразования. 

Цифровые образовательные ресурсы. 

Религия, ее роль в жизни общества и человека. Мировые и национальные религии. Значение 

поддержания межконфессионального мира в Российской Федерации. Свобода совести. 

Искусство, его основные функции. Особенности искусства как формы духовной культуры. 

Достижения современного российского искусства. 

Особенности профессиональной деятельности в сфере науки, образования, искусства. 

- Экономическая жизнь общества. 

Роль экономики в жизни общества. Макроэкономические показатели и качество жизни. 

Предмет и методы экономической науки. Ограниченность ресурсов. Кривая 

производственных возможностей. Типы экономических систем. Экономический рост и пути 

его достижения. Факторы долгосрочного экономического роста. Понятие экономического 

цикла. Фазы экономического цикла. Причины экономических циклов. 

Функционирование рынков. Рыночный спрос. Закон спроса. Эластичность спроса. Рыночное 

предложение. Закон предложения. Эластичность предложения. Рынки труда, капитала, 

земли, информации. Государственное регулирование рынков. Конкуренция и монополия. 

Государственная политика по развитию конкуренции. Антимонопольное регулирование в 

Российской Федерации. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда. Занятость и 

безработица. Причины и виды безработицы. Государственная политика Российской 

Федерации в области занятости. Особенности труда молодежи. Деятельность профсоюзов. 

Рациональное экономическое поведение. Экономическая свобода и социальная 

ответственность. Экономическая деятельность и проблемы устойчивого развития общества. 

Особенности профессиональной деятельности в экономической и финансовой сферах. 

Предприятие в экономике. Цели предприятия. Факторы производства. Альтернативная 

стоимость, способы и источники финансирования предприятий. Издержки, их виды. 

Выручка, прибыль. Поддержка малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации. Государственная политика импортозамещения в Российской Федерации. 

Финансовый рынок. Финансовые институты. Банки. Банковская система. Центральный банк 

Российской Федерации: задачи и функции. Цифровые финансовые услуги. Финансовые 

технологии и финансовая безопасность. Денежные агрегаты. Монетарная политика Банка 

России. Инфляция: причины, виды, последствия. 
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Экономика и государство. Экономические функции государства. Общественные блага. 

Внешние эффекты. Государственный бюджет. Дефицит и профицит государственного 

бюджета. Принцип сбалансированности государственного бюджета. Государственный долг. 

Налоговая система Российской Федерации. Функции налогов. Система налогов и сборов в 

Российской Федерации. Налоговые льготы и вычеты. Фискальная политика государства. 

Цифровизация экономики в Российской Федерации. 

Мировая экономика. Международное разделение труда. Экспорт и импорт товаров и услуг. 

Выгоды и убытки от участия в международной торговле. Государственное регулирование 

внешней торговли. 

 

Содержание обучения в 11 классе. 

- Социальная сфера. 

Социальные общности, группы, их типы. Социальная стратификация, ее критерии. 

Социальное неравенство. Социальная структура российского общества. Государственная 

поддержка социально незащищенных слоев общества в Российской Федерации. 

Положение индивида в обществе. Социальные статусы и роли. Социальная мобильность, ее 

формы и каналы в современном российском обществе. 

Семья и брак. Функции и типы семьи. Семья как важнейший социальный институт. 

Тенденции развития семьи в современном мире. Меры социальной поддержки семьи в 

Российской Федерации. Помощь государства многодетным семьям. 

Миграционные процессы в современном мире. Этнические общности. Нации и 

межнациональные отношения. Этносоциальные конфликты, способы их предотвращения и 

пути разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской 

Федерации. 

Социальные нормы и отклоняющееся (девиантное) поведение. Формы социальных девиаций. 

Конформизм. Социальный контроль и самоконтроль. 

Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы разрешения 

социальных конфликтов. Особенности профессиональной деятельности социолога, 

социального психолога. 

- Политическая сфера. 

Политическая власть и субъекты политики в современном обществе. Политические 

институты. Политическая деятельность. 

Политическая система общества, ее структура и функции. Политическая система Российской 

Федерации на современном этапе. Государство как основной институт политической 

системы. Государственный суверенитет. Функции государства. Форма государства: форма 

правления, форма государственного (территориального) устройства, политический режим. 

Типология форм государства. 

Федеративное устройство Российской Федерации. Субъекты государственной власти в 

Российской Федерации. Государственное управление в Российской Федерации. 

Государственная служба и статус государственного служащего. Опасность коррупции, 

антикоррупционная политика государства, механизмы противодействия коррупции. 

Обеспечение национальной безопасности в Российской Федерации. Государственная 

политика Российской Федерации по противодействию экстремизму. 

Политическая культура общества и личности. Политическое поведение. Политическое 

участие. Причины абсентеизма. Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные 

идейно-политические течения современности. 

Политический процесс и участие в нем субъектов политики. Формы участия граждан в 

политике. Политические партии как субъекты политики, их функции, виды. Типы партийных 

систем. 

Избирательная система. Типы избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, 

смешанная. Избирательная система Российской Федерации. 

Политическая элита и политическое лидерство. Типология лидерства. 
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Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Интернет в 

современной политической коммуникации. 

Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации. 

Право в системе социальных норм. Источники права. Нормативные правовые акты, их виды. 

Законы и законодательный процесс в Российской Федерации. Система российского права. 

Правоотношения, их субъекты. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

Правонарушение и юридическая ответственность. Функции правоохранительных органов 

Российской Федерации. 

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской 

Федерации. Гражданство Российской Федерации. Личные (гражданские), политические, 

социально-экономические и культурные права и свободы человека и гражданина Российской 

Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

Гражданское право. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права. 

Организационно-правовые формы юридических лиц. Гражданская дееспособность 

несовершеннолетних. 

Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое 

регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей. 

Трудовое право. Трудовые правоотношения. Порядок приема на работу, заключения и 

расторжения трудового договора. Права и обязанности работников и работодателей. 

Дисциплинарная ответственность. Защита трудовых прав работников. Особенности 

трудовых правоотношений с участием несовершеннолетних работников. 

Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах. Участники отношений, 

регулируемых законодательством о налогах и сборах. Права и обязанности 

налогоплательщиков. Ответственность за налоговые правонарушения. Федеральный закон 

"Об образовании в Российской Федерации". Порядок приема на обучение в образовательные 

организации среднего профессионального и высшего образования. Порядок оказания 

платных образовательных услуг. 

Административное право и его субъекты. Административное правонарушение и 

административная ответственность. 

Экологическое законодательство. Экологические правонарушения. Способы защиты права 

на благоприятную окружающую среду. 

Уголовное право. Основные принципы уголовного права. Понятие преступления и виды 

преступлений. Уголовная ответственность, ее цели, виды наказаний в уголовном праве. 

Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. Гражданские споры, порядок 

их рассмотрения. Основные принципы гражданского процесса. Участники гражданского 

процесса. 

Административный процесс. Судебное производство по делам об административных 

правонарушениях. 

Уголовный процесс, его принципы и стадии. Участники уголовного процесса. 

Конституционное судопроизводство. Арбитражное судопроизводство. 

Юридическое образование, юристы как социально-профессиональная группа. 

 

Планируемые результаты освоения программы по обществознанию. 

- Личностные результаты изучения обществознания воплощают традиционные российские 

социокультурные и духовно-нравственные ценности, принятые в обществе нормы 

поведения, отражают готовность готовность и способность обучающихся руководствоваться 

сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, 

позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям 

российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: 
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сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей; уважение ценностей иных культур, конфессий; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать 

в самоуправлении школы и детско-юношеских организаций; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; 

готовность к гуманитарной деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

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

язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

наследию, памятникам, традициям народов России; достижениям России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях, труде; идейная убежденность, готовность к служению Отечеству и его 

защите, ответственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

4) эстетического воспитания: 

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

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, 

этнических культурных традиций и народного творчества; 

стремление проявлять качества творческой личности; 

5) физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 

своему здоровью, потребность в физическом совершенствовании; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью; 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной социально направленной деятельности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

мотивация к эффективному труду и постоянному профессиональному росту, к учету 

общественных потребностей при предстоящем выборе сферы деятельности; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении жизни; 

7) экологического воспитания: 
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сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера 

экологических проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий, предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки, 

включая социальные науки, и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между 

людьми и познания мира; языковое и речевое развитие человека, включая понимание языка 

социально-экономической и политической коммуникации; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе; мотивация к познанию и 

творчеству, обучению и самообучению на протяжении всей жизни, интерес к изучению 

социальных и гуманитарных дисциплин. 

- В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы 

среднего общего образования (на базовом уровне) у них соверщенствуется эмоциональный 

интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, видеть 

направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе в 

межличностном взаимодействии и при принятии решений; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за свое 

поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, 

быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; готовность и 

способность овладевать новыми социальными практиками, осваивать типичные социальные 

роли; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать 

его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, 

заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

- В результате изучения обществознания на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

- У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать социальную проблему, рассматривать ее 

всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и 

обобщения социальных объектов, явлений и процессов; 

определять цели познавательной деятельности, задавать параметры и критерии их 

достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых социальных явлениях и 

процессах; 
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вносить коррективы в деятельность (с учетом разных видов деятельности), оценивать 

соответствие результатов целям, оценивать риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, в том числе учебно-

познавательных. 

- У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

развивать навыки учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыки разрешения 

проблем; 

проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов социального познания; 

осуществлять деятельность по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании 

учебных и социальных проектов; 

формировать научный тип мышления, применять научную терминологию, ключевые 

понятия и методы социальных наук; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи социальных явлений и процессов и актуализировать 

познавательную задачу, выдвигать гипотезу ее решения, находить аргументы для 

доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

анализировать результаты, полученные в ходе решения задачи, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, возникающим в процессе познания социальных объектов, в 

социальных отношениях; оценивать приобретенный опыт; 

уметь переносить знания об общественных объектах, явлениях и процессах в 

познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

- У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения социальной информации из источников разных типов, 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации 

различных видов и форм представления; 

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность информации различных видов и форм 

представления (в том числе полученной из интернет-источников), ее соответствие правовым 

и морально-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

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

норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности 

личности. 

- У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; распознавать невербальные средства 

общения, понимать; 
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значение социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести диалог, 

уметь смягчать конфликтные ситуации; 

развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств. 

- У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность; 

выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и в жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям, возникающим в познавательной и практической 

деятельности, в межличностных отношениях; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор стратегий поведения, решений при наличии альтернатив, 

аргументировать сделанный выбор, брать ответственность за принятое решение; 

оценивать приобретенный опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, 

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

- У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, принятия себя и 

других как части регулятивных универсальных учебных действий: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приемы рефлексии для 

оценки ситуации, выбора верного решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; принимать мотивы и аргументы 

других при анализе результатов деятельности; 

признавать свое право и право других на ошибки; развивать способность понимать мир с 

позиции другого человека. 

- У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по ее 

достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений участников, 

обсуждать результаты совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общий результат 

по разработанным критериям; 

предлагать новые учебные исследовательские и социальные проекты, оценивать идеи с 

позиции новизны, оригинальности, практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять 

творчество и воображение, быть инициативным. 

 Предметные результаты освоения программы 10 класса по обществознанию (базовый 

уровень). 

- Владеть знаниями об (о) обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии основных сфер и социальных институтов; общественных потребностях и 

общественных отношениях; социальной динамике и ее формах; особенностях процесса 

цифровизации и влияния массовых коммуникаций на все сферы жизни общества; 
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глобальных проблемах и вызовах современности; перспективах развития современного 

общества, тенденциях развития Российской Федерации; человеке как субъекте 

общественных от-ношений и сознательной деятельности; особенностях социализации 

личности и ее этапах в современных условиях; деятельности и ее структуре; 

сознании, самосознании и социальном поведении; познании мира; истине и ее критериях; 

формах и методах мышления; особенностях профессиональной деятельности в области 

науки; 

об (о) историческом и этническом многообразии культур, связи духовной и материальной 

культуры, особенностях профессиональной деятельности в области науки и культуры; 

об (о) экономике как науке и хозяйстве, роли государства в экономике, в том числе 

государственной политике поддержки малого бизнеса и предпринимательства, конкуренции 

и импортозамещения, особенностях рыночных отношений в современной экономике; роли 

государственного бюджета в реализации полномочий органов государственной власти, 

механизмах принятия бюджетных решений; особенностях профессиональной деятельности в 

экономической и финансовой сферах. 

- Характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том числе ценности 

человеческой жизни, патриотизма и служения Отечеству, семьи, созидательного труда, норм 

морали и нравственности, прав и свобод человека, гуманизма, милосердия, справедливости, 

коллективизма, исторического единства народов России, преемственности истории нашей 

Родины, осознания ценности культуры России и традиций народов России, общественной 

стабильности и целостности государства на примерах разделов "Человек в обществе", 

"Духовная культура", "Экономическая жизнь общества". 

- Владеть умениями определять смысл, различать признаки научных понятий и использовать 

понятийный аппарат при анализе и оценке социальных явлений, в том числе достижений 

российской науки и искусства, направлений научно-технологического развития Российской 

Федерации, при изложении собственных суждений и построении устных и письменных 

высказываний, включая понятия: общество и его типы, социальный институт, общественный 

прогресс, деятельность, социальные интересы, глобализация, личность, социализация, 

истина, мышление, духовная культура, духовные ценности, народная культура, массовая 

культура, элитарная культура, ценности и идеалы; образование, наука, искусство, религия, 

мораль, мировоззрение, экономическая система, экономический рост, экономический цикл, 

ограниченность ресурсов, общественные блага, валовой внутренний продукт, факторы 

долгосрочного экономического роста; механизмы государственного регулирования 

экономики, между-народное разделение труда; 

определять различные смыслы многозначных понятий, в том числе: общество, личность, 

свобода, культура, экономика, собственность; 

классифицировать и типологизировать на основе предложенных критериев используемые в 

социальных науках понятия и термины, отражающие явления и процессы социальной 

действительности, в том числе: виды и формы деятельности; формы познания, культуры; 

виды знания, науки, религий; виды и уровни образования в Российской Федерации; виды 

налоговых систем, издержек производства, безработицы, финансовых услуг; типы и виды 

рыночных структур; факторы производства; источники финансирования предприятий. 

- Владеть умениями устанавливать, выявлять, объяснять и конкретизировать примерами 

причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи подсистем и 

элементов общества; материальной и духовной культуры; уровней и методов научного 

познания; мышления и деятельности; общественного и индивидуального сознания; 

чувственного и рационального познания; народной, массовой и элитарной культуры; 

экономической деятельности и проблем устойчивого развития; макроэкономических 

показателей и качества жизни; спроса и предложения; 

характеризовать причины и последствия преобразований в духовной, экономической сферах 

жизни российского общества; противоречивого характера общественного прогресса; 

глобализации; культурного многообразия современного общества; возрастания роли науки в 



262 
 

современном обществе; инфляции, безработицы; функции образования, науки, религии как 

социальных институтов; морали; искусства; экономические функции государства; 

Центрального банка Российской Федерации; налоговой системы Российской Федерации; 

предпринимательства; 

отражать связи социальных объектов и явлений с помощью различных знаковых систем, в 

том числе в таблицах, схемах, диаграммах, графиках. 

- Иметь представления о методах изучения социальных явлений и процессов в социальных 

науках, включая универсальные методы науки, а также специальные методы социального 

познания, в том числе социологические опросы, биографический метод, социальное 

прогнозирование, метод моделирования и сравнительно-исторический метод. 

- Применять знания, полученные при изучении разделов "Человек в обществе", "Духовная 

культура", "Экономическая жизнь общества", для анализа социальной информации о 

многообразии путей и форм общественного развития, российском обществе, об угрозах и 

вызовах развития в XXI в., о развитии духовной культуры, о проблемах и современных 

тенденциях, направлениях и механизмах экономического развития, полученной из 

источников разного типа, включая официальные публикации на интернет-ресурсах 

государственных органов, нормативные правовые акты, государственные документы 

стратегического характера, публикации в СМИ; 

осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах, извлекать информацию из неадаптированных источников, вести 

целенаправленный поиск необходимых сведений для восполнения недостающих звеньев, 

делать обоснованные выводы, различать отдельные компоненты в информационном 

сообщении, выделять факты, выводы, оценочные суждения, мнения при изучении разделов 

"Человек в обществе", "Духовная культура", "Экономическая жизнь общества". 

- Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность с опорой на 

полученные знания об обществе, о его духовной культуре и экономической жизни, о 

человеке, его познавательной деятельности и творческой активности, представлять ее 

результаты в виде завершенных проектов, презентаций, творческих работ социальной и 

междисциплинарной направленности; готовить устные выступления и письменные работы 

(развернутые ответы, сочинения) по изученным темам, составлять сложный и тезисный план 

развернутых ответов, анализировать неадаптированные тексты. 

- Использовать обществоведческие знания для взаимодействия с представителями других 

национальностей и культур в целях успешного выполнения типичных социальных ролей, 

ориентации в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции, осознания значимости здорового образа жизни, роли непрерывного образования; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий в решении 

различных задач при изучении разделов "Человек в обществе", "Духовная культура", 

"Экономическая жизнь общества". 

- Формулировать, основываясь на социальных ценностях и приобретенных знаниях о 

человеке в обществе, духовной культуре, об экономической жизни общества, собственные 

суждения и аргументы по проблемам влияния социокультурных факторов на формирование 

личности; противоречивых последствий глобализации; соотношения свободы и 

необходимости в деятельности человека; значения культурных ценностей и норм в жизни 

общества, в духовном развитии личности; роли государства в экономике; путей достижения 

экономического роста; взаимосвязи экономической свободы и социальной ответственности; 

конкретизировать теоретические положения, в том числе о (об) типах общества; 

многообразии путей и форм общественного развития; человеке как результате 

биологической и социокультурной эволюции; многообразии видов деятельности и ее 

мотивации; этапах социализации; особенностях научного познания в социально-

гуманитарных науках; духовных ценностях; субкультуре и контркультуре; диалоге культур; 

категориях морали; возможностях самовоспитания; особенностях образования и науки в 

современном обществе; свободе совести; значении поддержания межконфессионального 
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мира в Российской Федерации; многообразии функций искусства; достижениях 

современного российского искусства; использовании мер государственной поддержки 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации; выборе способов 

рационального экономического поведения людей, особенностях труда молодежи в условиях 

конкуренции на рынке труда, фактами социальной действительности, модельными 

ситуациями, примерами из личного социального опыта. 

- Применять знания о финансах и бюджетном регулировании при пользовании финансовыми 

услугами и инструментами, в том числе находить, анализировать и использовать 

информацию для принятия ответственных решений по достижению финансовых целей и 

управлению личными финансами при реализации прав и обязанностей потребителя 

финансовых услуг с учетом основных способов снижения рисков и правил личной 

финансовой безопасности. 

- Оценивать социальную информацию по проблемам развития современного общества, 

общественного и индивидуального сознания, потребностей и интересов личности, научного 

познания в социально-гуманитарных науках, духовной культуры, экономической жизни 

общества, в том числе поступающую по каналам сетевых коммуникаций, определять степень 

достоверности информации; соотносить различные оценки социальных явлений, 

содержащиеся в источниках информации; давать оценку действиям людей в типичных 

(модельных) ситуациях с точки зрения социальных норм. 

- Самостоятельно оценивать практические ситуации и принимать решения, выявлять с 

помощью полученных знаний наиболее эффективные способы противодействия коррупции; 

определять стратегии разрешения социальных и межличностных конфликтов; оценивать 

поведение людей и собственное поведение с точки зрения ценностей, социальных норм, 

включая нормы морали и права, экономической рациональности; осознавать неприемлемость 

антиобщественного поведения, опасность алкоголизма и наркомании. 

 Предметные результаты освоения программы 11 класса по обществознанию (базовый 

уровень). 

- Владеть знаниями о социальной структуре общества, критериях социальной 

стратификации; формах и факторах социальной мобильности в современном обществе, о 

семье как социальном институте, возрастании роли семейных ценностей; направлениях 

социальной политики в Российской Федерации, в том числе в области поддержки семьи; 

о структуре и функциях политической системы общества, направлениях государственной 

политики Российской Федерации; конституционном статусе и полномочиях органов 

государственной власти; 

о (об) праве как социальном регуляторе, системе права и законодательстве Российской 

Федерации, системе прав, свобод и обязанностей человека и гражданина в Российской 

Федерации, правах ребенка и механизмах защиты прав в Российской Федерации; правовом 

регулирования гражданских, семейных, трудовых, налоговых, образовательных, 

административных, уголовных правовых отношений; экологическом законодательстве, 

гражданском, административном и уголовном судопроизводстве. 

- Характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том числе ценности 

человеческой жизни, патриотизма и служения Отечеству, семьи, созидательного труда, норм 

морали и нравственности, прав и свобод человека, гуманизма, милосердия, справедливости, 

коллективизма, исторического единства народов России, преемственности истории нашей 

Родины, осознания ценности культуры России и традиций народов России, общественной 

стабильности и целостности государства на примерах разделов "Социальная сфера", 

"Политическая сфера", "Правовое регулирование общественных отношений в Российской 

Федерации". 

- Владеть умениями определять смысл, различать признаки научных понятий и использовать 

понятийный аппарат при анализе и оценке социальных явлений при изложении собственных 

суждений и построении устных и письменных высказываний, включая понятия: социальные 

общности, социальные группы и отношения между ними, социальная стратификация, 



264 
 

социальное неравенство, социальный статус, социальная роль, социальная мобильность, 

семья и брак, этнические общности, нация, социальные нормы, социальный контроль и 

самоконтроль, социальный конфликт, политическая власть, политический институт, 

политические отношения, политическая система, государство, национальная безопасность, 

политическая культура, политическая элита, политическое лидерство, политический процесс, 

право, источник права, система права, норма права, отрасль права, институт права, 

правонарушение, юридическая ответственность, нормативный правовой акт, закон, 

подзаконный акт, законодательный процесс, правовой статус, гражданство Российской 

Федерации, налог; 

определять различные смыслы многозначных понятий, в том числе: власть, социальная 

справедливость, социальный институт; 

классифицировать и типологизировать на основе предложенных критериев используемые в 

социальных науках понятия и термины, отражающие социальные явления и процессы, в том 

числе: социальные общности и группы; виды социальной мобильности; типы семьи; 

социальные нормы; социальные конфликты; формы социальных девиаций; виды 

миграционных процессов в современном мире; формы государства; политические партии; 

виды политического лидерства, избирательных и партийных систем, 

политическихидеологий; правовые нормы; отрасли и институты права; источники права; 

нормативные правовые акты; виды правовых отношений; правонарушения; виды 

юридической ответственности; права и свободы человека и гражданина Российской 

Федерации; конституционные обязанности гражданина Российской Федерации; способы 

защиты гражданских прав, правоохранительные органы; организационно-правовые формы 

юридических лиц; права и обязанности родителей и детей; права и обязанности работников и 

работодателей; дисциплинарные взыскания; налоги и сборы в Российской Федерации; права 

и обязанности налогоплательщиков; виды административных правонарушений и наказаний; 

экологические правонарушения; способы защиты права на благоприятную окружающую 

среду; виды преступлений; виды наказаний в уголовном праве. 

- Владеть умениями устанавливать, выявлять, объяснять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи при описании социальной структуры, формы 

государства, политической культуры личности и ее политического поведения, системы 

права, нормативно-правовых актов, прав, свобод и обязанностей; 

приводить примеры взаимосвязи социальной, политической и других сфер жизни общества; 

права и морали; государства и права; действия правовых регуляторов и развития 

общественных процессов; 

характеризовать причины и последствия преобразований в социальной, политической 

сферах, в правовом регулировании общественных отношений в Российской Федерации; 

возрастания социальной мобильности; сохранения социального неравенства; социальных 

конфликтов; отклоняющегося (девиантного) поведения; правонарушения и юридической 

ответственности за него; абсентеизма; коррупции; 

характеризовать функции семьи, социальных норм, включая нормы права; социального 

контроля; государства, субъектов и органов государственной власти в Российской 

Федерации; политических партий; средств массовой информации в политической жизни 

общества; правоохранительных органов; 

отражать связи социальных объектов и явлений с помощью различных знаковых систем, в 

том числе в таблицах, схемах, диаграммах, графиках. 

- Иметь представления о методах изучения социальной, политической сферы жизни 

общества, включая универсальные методы науки, а также специальные методы социального 

познания, в том числе социологические опросы, биографический, сравнительно-правовой 

метод, политическое прогнозирование. 

- Применять знания, полученные при изучении разделов "Социальная сфера", "Политическая 

сфера", "Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации", для 

анализа социальной информации о социальном и политическом развитии российского 
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общества, направлениях государственной политики в Российской Федерации, правовом 

регулировании общественных процессов в Российской Федерации, полученной из 

источников разного типа, включая официальные публикации на интернет-ресурсах 

государственных органов, нормативные правовые акты, государственные документы 

стратегического характера, публикации в СМИ; 

осуществлять поиск политической и правовой информации, представленной в различных 

знаковых системах, извлекать информацию из неадаптированных источников, вести 

целенаправленный поиск необходимых сведений для восполнения недостающих звеньев, 

делать обоснованные выводы, различать отдельные компоненты в информационном 

сообщении, выделять факты, выводы, оценочные суждения, мнения при изучении разделов 

"Социальная сфера", "Политическая сфера", "Правовое регулирование общественных 

отношений в Российской Федерации". 

- Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность с опорой на 

полученные знания о структуре общества, социальных отношениях, политической сфере, 

правовом регулировании и законодательстве Российской Федерации, представлять ее 

результаты в виде завершенных проектов, презентаций, творческих работ социальной и 

междисциплинарной направленности; готовить устные выступления и письменные работы 

(развернутые ответы, сочи-нения) по изученным темам, составлять сложный и тезисный 

план развернутых ответов, анализировать неадаптированные тексты. 

- Использовать политические и правовые знания для взаимодействия с представителями 

других национальностей и культур в целях успешного выполнения типичных социальных 

ролей, ориентации в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции; осознания роли непрерывного образования; использовать средства 

информационно-коммуникационных технологий в решении раз-личных задач при изучении 

разделов "Социальная сфера", "Политическая сфера", "Правовое регулирование 

общественных отношений в Российской Федерации". 

- Формулировать на основе социальных ценностей и при-обретенных знаний о структуре 

общества и социальных взаимодействиях, политической сфере и законодательстве 

Российской Федерации собственные суждения и аргументы по проблемам социальной 

мобильности, ее форм и каналов в современном российском обществе; миграционных 

процессов; тенденций развития семьи; участия субъектов политики в политическом 

процессе; опасности коррупции и необходимости борьбы с ней; соотношения прав и свобод 

человека с обязанностями и правовой ответственностью; 

использовать ключевые понятия, теоретические положения, в том числе о (об) социальной 

структуре российского общества; роли семьи в жизни личности и в развитии общества; 

особенностях политической власти, структуре политической системы; роли Интернета в 

современной политической коммуникации; необходимости поддержания законности и 

правопорядка; юридической ответственности за совершение правонарушений; механизмах 

защиты прав человека; особенностях трудовых правоотношений несовершеннолетних 

работников; особенностях уголовной ответственности несовершеннолетних для объяснения 

явлений социальной действительности; 

конкретизировать теоретические положения о (об) конституционных принципах 

национальной политики в Российской Федерации; социальных конфликтах, включая 

этносоциальные, и путях их разрешения; государственной поддержке социально 

незащищенных слоев общества и мерах социальной поддержки семьи в Российской 

Федерации; федеративном устройстве и политической системе Российской Федерации на 

современном этапе; государственном суверенитете; избирательной системе в Российской 

Федерации; государственной службе и статусе государственного служащего; основах 

конституционного, строя Российской Федерации; субъектах гражданских правоотношений; 

юридической ответственности и ее видах; правовом регулировании оказания 

образовательных услуг; порядке приема на работу, заключения и расторжения трудового 

договора, в том числе несовершеннолетних граждан; защите трудовых прав работников; 
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порядке и условиях заключения и расторжения брака; правах и обязанностях 

налогоплательщика; принципах уголовного права, уголовного процесса, гражданского 

процесса фактами социальной действительности, модельными ситуациями, примерами из 

личного социального опыта. 

- Применять знание о правах и обязанностях потребителя финансовых услуг, 

зафиксированных в законодательстве Российской Федерации; находить, анализировать и 

использовать информацию, предоставленную государственными органами, в том числе в 

цифровой среде, в целях управления личными финансами и обеспечения личной финансовой 

безопасности. 

- Оценивать социальную информацию по проблемам социальных отношений, политической 

жизни общества, правового регулирования, в том числе поступающую по каналам сетевых 

коммуникаций, определять степень достоверности информации; соотносить различные 

оценки социального взаимодействия, политических событий, правовых отношений, 

содержащиеся в источниках информации; давать оценку действиям людей в типичных 

(модельных) ситуациях с точки зрения социальных норм, в том числе норм морали и права. 

- Самостоятельно оценивать и принимать решения, выявлять с помощью полученных знаний 

наиболее эффективные способы противодействия коррупции; определять стратегии 

разрешения социальных и межличностных конфликтов; оценивать поведение людей и 

собственное поведение с точки зрения социальных норм, включая нормы морали и права, 

ценностей; осознавать неприемлемость антиобщественного поведения, опасность 

алкоголизма и наркомании. 

 

Обществознание. 

Пояснительная записка  

Рабочая программа по обществознанию для 10 класса разработана на основе ФГОС ООО и 

авторской программы под редакцией Л. Н. Боголюбова Обществознание. Поурочные 

разработки. 10 класс : учеб. пособие для общеобразоват. организаций : базовый уровень / [Л. 

Н. Боголюбов, А. Ю. Лазебникова, Ю. И. Аверьянов и др.]. — 2-е изд. — М. : Просвещение, 

2017 

Предмет «Обществознание» изучается в 10 классе в объеме 105 часов, 3 часа в неделю. 

 

 

1. Основное содержание  10 класс (темы и количество часов на них) 

№ Тема Количество часов 

1 Глава I. Человек в обществе  30 

2 Глава II. Общество как мир культуры  22 

3 Глава III. Правовое регулирование общественных 

отношений  

47 

4 Резерв 6 

Содержание курса «Обществознание» в 10 классе 

Тема I  — Человек в обществе. Общество как совместная жизнедеятельность людей. 

Общество и природа. Общество и культура. Науки об обществе. Особенности социальной 

системы. Социальные институты. Многовариантность общественного развития. Целостность 

и противоречивость современного мира. Проблема общественного прогресса. Биологическое 

и социальное в человеке. Социальные качества личности. Самосознание и самореализация. 

Деятельность человека: основные характеристики. Структура деятельности и её мотивация. 

Многообразие видов деятельности. Сознание и деятельность. Общественное и 

индивидуальное сознание. Познаваем ли мир. Познание чувственное и рациональное. Истина 

и её критерии. Особенности научного познания. Социальные и гуманитарные знания. 

Многообразие человеческого знания. Особенности социального познания. Возможна ли 

абсолютная свобода. Свобода как осознанная необходимость. Свобода и ответственность. 

Основания свободного выбора. Что такое свободное общество. Глобализация как явление 
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современности. Современное информационное пространство. Глобальная информационная 

экономика. Социально-политическое измерение информационного общества. 

Международный терроризм: понятие и признаки. Глобализация и международный 

терроризм. Идеология насилия и международный терроризм. Противодействие 

международному терроризму. 

Тема II  — Общество как мир культуры. Понятие «духовная культура». Культурные 

ценности и нормы. Институты культуры. Многообразие культур. Человек как духовное 

существо. Духовные ориентиры личности. Мировоззрение и его роль в жизни человека. Как 

и почему возникла мораль. Устойчивость и изменчивость моральных норм. Что заставляет 

нас делать выбор в пользу добра. Наука и её функции в обществе. Этика науки. Образование 

в современном обществе. Образование как система. Особенности религиозного сознания. 

Религия как общественный институт. Религия и религиозные организации в современной 

России. Проблема поддержания межрелигиозного мира. Что такое искусство. Функции 

искусства. Структура искусства. Современное искусство. Характерные черты массовой 

культуры. Что привело к появлению массовой культуры. Средства массовой информации и 

массовая культура. Оценка массовой культуры как общественного явления.  

Тема III  — Правовое регулирование общественных отношений. Нормативный подход к 

праву. Естественно-правовой подход к праву. Естественное право как юридическая 

реальность. Взаимосвязь естественного и позитивного права. Основные признаки права. 

Право и мораль. Система права. Норма права. Отрасль права. Институт права. Что такое 

источник права. Основные источники (формы) права. Виды нормативных актов. 

Федеральные законы и законы субъектов РФ. Законотворческий процесс в Российской 

Федерации. Что такое правоотношение. Правомерное поведение. Что такое правонарушение. 

Юридическая ответственность. Гражданство Российской Федерации. Права и обязанности 

гражданина России. Воинская обязанность. Альтернативная гражданская служба. Права и 

обязанности налогоплательщика. Гражданские правоотношения. Имущественные права. 

Личные неимущественные права. Право на результат интеллектуальной деятельности. 

Наследование. Защита гражданских прав. Конституционные основы социальной защиты. 

Социальная защита граждан. Право на социальное обеспечение. Право на охрану здоровья. 

Правовые основы предпринимательской деятельности. Организационно-правовые формы 

предпринимательства. Открытие своего дела. Трудовые правоотношения. Порядок приёма на 

работу. Профессиональное образование. Правовая связь членов семьи. Вступление в брак и 

расторжение брака. Права и обязанности супругов. Права и обязанности детей и родителей. 

Воспитание детей, оставшихся без попечения родителей. Общая характеристика 

экологического права. Право человека на благоприятную окружающую среду. Способы 

защиты экологических прав. Экологические правонарушения. Гражданский процесс. 

Уголовный процесс. Административная юрисдикция. Основные стадии конституционного 

судопроизводства. Защита прав и свобод человека средствами ООН. Европейская система 

защиты прав человека. Проблема отмены смертной казни. Международные преступления и 

правонарушения. Полномочия международного уголовного суда.Правовая база 

противодействия терроризму в России. Органы власти, проводящие политику 

противодействия терроризму. Роль СМИ и гражданского общества в противодействии 

терроризму. 

Заключение. Человек и глобальные вызовы современного общества. Человек в мире 

информации. Человек и ценности современного общества. 

2. Отличие рабочей программы от авторской программы: 

Отличий от авторской программы нет. 

 

3. Виды и формы контроля 

• Устный опрос  

• Решение обществоведческих задач  

• Письменные задания  
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• Практические работы  

• Тестирование  

 

4. Методы и технологии обучения 

Основными формами организации учебных занятий являются: 

- познавательные уроки; викторины; урок-экскурсия в прошлое; комбинированные уроки 

Технологии обучения: личностно - ориентированные технологии; информационные 

технологии.  

 

5. Требования к уровню подготовки учащихся  

В результате изучения обществознания ученик должен:  

знать /понимать:  

• социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;  

• сущность общества как формы совместной деятельности людей;  

• характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;  

• содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные 

отношения;  

уметь:  

• описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли;  

• сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их 

общие черты и различия;  

• объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни);  

• приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 

отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 

деятельности людей в различных сферах;  

• оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности;  

• решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека;  

• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 

носите лей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); 

различать в социальной информации факты и мнения;  

• самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, 

заявления, справки и т. п.);  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни:  

• для полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;  

• общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах;  

• нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей;  

• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей;  

• первичного анализа и использования социальной информации. 

6. Планируемые результаты  

Личностные  

Планируемые результаты освоения курса «Обществознание» в 10 классе  

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;  
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— 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 приёма в 

образовательные организации профессионального и высшего образования;  

— умение применять правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми способами. 

Метапредметные  

Метапредметные результаты изучения обществознания включают следующие умения и 

навыки:  

— умение различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

 — выявление особенностей научного познания;  

— выявление связи науки и образования, анализ фактов социальной действительности в 

контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе; 

 — выражение 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 

 Предметные результаты изучения обществознания включают: 

 — выделение черт социальной сущности человека;  

— определение роли духовных ценностей в обществе; 

 — умение распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами;  

— умение различать виды искусства; 

 — выявление сущностных характеристик религии и её роли в культурной жизни; 

 — выявление роли агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

 — умение характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) 

систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;  

— выявление, анализ, систематизация и оценивание информации, иллюстрирующей 

многообразие и противоречивость социального развития;  

— умение приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы;  

— формулировка собственных суждений о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрирование проявления различных глобальных проблем; 

 — сравнивание правовых норм с другими социальными нормами;  

— выделение основных элементов системы права;  

— выстраивание иерархии нормативных актов; 

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

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

с реализацией гражданами своих прав и свобод;  

— аргументация важности соблюдения норм экологического права и характеристика 

способов защиты экологических прав; 

 — раскрытие содержания гражданских правоотношений;  

— умение характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

 — умение характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового 

договора;  

— способность иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального 

обеспечения;  

— извлечение и анализ информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ). 

10 класс  

 

 

1. Основное содержание 11 класс (темы и количество часов на них) 

№ Тема Количество часов 

1 Глава 1. Экономическая жизнь общества 35 

 Уроки представления результатов проектной 

деятельности по темам главы 1 

4 

 Повторительно-обобщающие уроки по главе 1 2 

2 Глава 2. Социальная сфера 20 

 Уроки представления результатов проектной 

деятельности по темам главы 2 

4 

 Повторительно-обобщающие уроки по главе 2 2 

3 Глава 3. Политическая жизнь общества 25 

4 Уроки представления результатов проектной 

деятельности по темам главы 3 

6 

 Повторительно-обобщающие уроки по главе 3 2 

 Заключение. Взгляд в будущее 3 

 Резерв 1 

 

В результате изучения обществознания ученик должен:  

знать /понимать:  

• социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;  

• сущность общества как формы совместной деятельности людей;  

• характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;  

• содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные 

отношения;  

уметь:  

• описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли;  

• сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их 

общие черты и различия;  

• объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни);  

• приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 

отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 

деятельности людей в различных сферах;  
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• оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности;  

• решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека;  

• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 

носите лей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); 

различать в социальной информации факты и мнения;  

• самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, 

заявления, справки и т. п.);  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни:  

• для полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;  

• общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах;  

• нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей;  

• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей;  

• первичного анализа и использования социальной информации. 

7. Планируемые результаты  

Личностные  

Планируемые результаты освоения курса «Обществознание» в 10 классе  

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 приёма в 

образовательные организации профессионального и высшего образования;  

— умение применять правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми способами. 

Метапредметные  

Метапредметные результаты изучения обществознания включают следующие умения и 

навыки:  

— умение различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

 — выявление особенностей научного познания;  

— выявление связи науки и образования, анализ фактов социальной действительности в 

контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе; 

 — выражение 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; 
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 — 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 

 Предметные результаты изучения обществознания включают: 

 — выделение черт социальной сущности человека;  

— определение роли духовных ценностей в обществе; 

 — умение распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами;  

— умение различать виды искусства; 

 — выявление сущностных характеристик религии и её роли в культурной жизни; 

 — выявление роли агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

 — умение характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) 

систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;  

— выявление, анализ, систематизация и оценивание информации, иллюстрирующей 

многообразие и противоречивость социального развития;  

— умение приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы;  

— формулировка собственных суждений о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрирование проявления различных глобальных проблем; 

 — сравнивание правовых норм с другими социальными нормами;  

— выделение основных элементов системы права;  

— выстраивание иерархии нормативных актов; 

 — выделение основных стадий законотворческого процесса в Российской Федерации;  

— умение различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в 

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

с реализацией гражданами своих прав и свобод;  

— аргументация важности соблюдения норм экологического права и характеристика 

способов защиты экологических прав; 

 — раскрытие содержания гражданских правоотношений;  

— умение характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

 — умение характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового 

договора;  

— способность иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального 

обеспечения;  

— извлечение и анализ информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ). 

 

 

ПРАВО (углубленный уровень).  10-11 класс  

 

Программа курса  «Право.  Основы  правовой  культуры» к учебникам доктора юридических 

наук, доктора педагогических наук Е.А. Певцовой «Право. Основы правовой культуры» (10 

класс: в 2 ч., 11 класс: в 2 ч.— М.: Русское слово, 2014) составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования и 

рассчитана на обучение праву школьников 10—11 классов общеобразовательных организаций 

Российской Федерации как на базовом, так и на углублённом уровне. 

Цели и задачи курса: 

— формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой активности, 

внутренней убежденности в 

необходимости соблюдения норм права, на осознание себя полноправным членом 
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общества, имеющим гарантированные законом права и свободы; содействие развитию 

профессиональных склонностей; 

—воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, демократическим 

правовым ценностям и институтам, правопорядку; 

—освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах права, 

необходимых для ориентации в российском и мировом нормативно-правовом материале, 

эффективной реализации прав и законных интересов; ознакомление с содержанием" 

профессиональной юридической деятельности и основными юридическими профессиями; 

—овладение умениями, необходимыми для применения приобретенных знаний для 

решения практических задач в социально-правовой сфере, продолжения обучения в системе 

профессионального образования; 

—формирование способности и готовности к сознательному и ответственному действию в 

сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке явлений и событий с 

точки зрения их соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, правомерной 

реализации гражданской позиции и несению ответственности. 

Обоснование выбора программы и учебника: 

Рабочая (учебная) программа курса «Право. Основы правовой культуры» составлена в 

соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования и рассчитана на обучение школьников 10—11 классов 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации. Программа правового обучения 

школьников на углубленном   уровне рассчитана на 140   учебных часов: по  2 часа   в неделю 

в 10 и 11 классах. При этом в ней предусмотрен резерв свободного учебного времени для 

реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации учебного 

процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических технологий. 

1. Основное содержание 10 класс: 

№ Тема Количество 

часов 

1 Роль права в жизни человека и общества 9 

2 Теоретические основы права как системы 13 

3 Правоотношения и правовая культура 10 

4 Государство и право 27 

5 Правосудие и правоохранительные органы 11 

   

 Роль права в жизни человека и общества  

Значение правовых знаний и умений для человека. Система юридических наук. Информация 

и право. Теории происхождения права. Закономерности возникновения права. Исторические 

особенности зарождения права в различных уголках мира. Происхождение права в 

государствах Древнего Востока, Древней Греции, Древнего Рима, у древних германцев и 

славян. Право и основные теории его понимания. Нормы права. Система регулирования 

общественных отношений. Механизм правового регулирования. 

Теоретические основы права как системы 

Понятие и система права. Правовые нормы и их характеристики. Классификация норм права, 

структура правовой нормы. Способы изложения норм права в нормативных правовых актах. 

Институты права. Отрасли права. Методы правового регулирования. 

Понятие и виды правотворчества. Законодательный процесс. Юридическая техника. 

Источники права. Правовой обычай. Юридический прецедент. Договоры как форма 

выражения воли участников правоотношений, их виды. Нормативный правовой акт. Виды 

нормативных правовых актов. Действие норм права во времени, в пространстве и по кругу 

лиц. Систематизация нормативных правовых актов. 

Правоотношения и правовая культура  
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Юридические факты как основание правоотношений. Виды и структура правоотношений. 

Поведение людей в мире права. Правомерное поведение. Правонарушение, его состав, 

признаки. Виды правонарушений. Функции юридической ответственности. Принципы 

юридической ответственности. Виды юридической ответственности. Основания 

освобождения от юридической ответственности. Обстоятельства, исключающие 

преступность деяния. Правовое сознание и его структура. Правовая психология. Правовая 

идеология. Правовая культура. Понятие правовой системы общества. Романо-германская 

правовая семья. Англосаксонская правовая семья. Религиозно-правовая семья. 

Социалистическая правовая семья. Особенности правовой системы в России. 

 Государство и право  

Понятие государства и его признаки. Подходы к пониманию государства. Жизнь людей в 

догосударственный период. Происхождение древневосточного государства. Происхождение 

античного государства. Происхождение государства у древних германцев и славян. Теории 

происхождения государства: теологическая, патриархальная, ирригационная, договорная, 

марксистская, теория насилия. Признаки государства. Форма государства и ее элементы. 

Монархия как форма правления. Республика как форма власти. Государственное устройство. 

Политический режим. Государственный механизм и его структура. Государственный орган и 

его признаки. Глава государства. Законодательная власть. Исполнительная власть. Судебная 

власть. Местное самоуправление. Принципы местного самоуправления. 

Конституция Российской Федерации — основной закон страны. Структура Конституции 

Российской Федерации. Основы конституционного строя России. Эволюция понятия 

«гражданство». Порядок приобретения и прекращения российского гражданства. Правовой 

статус человека в демократическом правовом государстве. Избирательные системы и их 

виды. Референдум. Выборы Президента Российской Федерации. 

Правосудие и правоохранительные органы  

Защита прав человека в государстве. Судебная система. Конституционный суд Российской 

Федерации. Суды общей юрисдикции. Мировые суды. Порядок осуществления правосудия в 

судах общей юрисдикции. Арбитражные суды. Правоохранительные органы Российской 

Федерации. Система органов внутренних дел. Прокуратура и ее деятельность. Органы 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Особенности деятельности 

правоохранительных органов РФ: Федеральная служба охраны, Федеральная служба 

исполнения наказаний, Федеральная служба судебных приставов, Федеральная 

миграционная служба, Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотиков, 

Федеральная налоговая служба, Федеральная таможенная служба. 

 

 Основное содержание 11 класс: 

№ Тема Количество 

часов 

1 Гражданское право 16 

2 Семейное ,жилищное, трудовое право 4 

3 Жилищное право 1 

4 Трудовое право   9 

 Промежуточный контроль  1 

5 Административное право  административный процесс 5 

6 Уголовное право и уголовный процесс 10  

7 Правовое регулирование в различных сферах общественной 

жизни 

14 

8 Международное право 5 

9 Итоговое повторение и обобщение 3  

 

Гражданское право  
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Понятие и сущность гражданского права. Гражданские правоотношения. Источники 

гражданского права. Виды субъектов гражданских правоотношений. Физическое лицо как 

субъект права. Юридические лица как субъекты права. Понятие обязательства. Способы 

обеспечения исполнения обязательств. Понятие договора и его содержание. Виды договоров. 

Порядок заключения, изменения и расторжения договоров. Отдельные виды обязательств. 

Понятие права собственности. Основания возникновения права собственности. Понятие 

права интеллектуальной собственности. Интеллектуальные права (исключительные — 

имущественные; неимущественные; иные — право доступа, право следования). Авторское 

право. Смежные права. Право охраны нетрадиционных объектов интеллектуальной 

собственности. Ноу-хау. Патентное право. Право средств индивидуализации участников 

гражданского оборота. Понятие общей собственности. Защита права собственности. Защита 

чести, достоинства и деловой репутации. Понятие гражданско-правовой ответственности. 

Виды гражданско-правовой ответственности. Способы защиты гражданских прав. 

Предпринимательство и предпринимательское право. Правовые средства государственного 

регулирования экономики. Организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности. Хозяйственные товарищества. Хозяйственные общества. Производственный 

кооператив (артель). Унитарное предприятие. Правовое регулирование защиты 

предпринимательской деятельности и прав предпринимателей. Права потребителей. Защита 

прав потребителей при заключении договоров на оказание услуг. Сроки предъявления 

претензий. Защита прав потребителей. Понятие и сущность наследования. Правила 

наследования на основании завещания. Формы завещания. Наследование по закону. 

Семейное, жилищное, трудовое право  

Порядок заключения брака. Расторжение брака. Имущественные и личные неимущественные 

права супругов. Договорной режим имущества супругов. Родители и дети: правовые основы 

взаимоотношений. Алиментные обязательства. Жилищные правоотношения. Реализация 

гражданами права на жилье. Понятие трудового права. Принципы и источники трудового 

права. Коллективный договор. Трудовое соглашение. Занятость и безработица. Занятость и 

трудоустройство. Порядок взаимоотношений работников и работодателей. Трудовой 

договор. Гарантии при приеме на работу. Порядок и условия расторжения трудового 

договора. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. Трудовые споры и 

дисциплинарная ответственность. Понятие рабочего времени. Время отдыха. Правовое 

регулирование труда несовершеннолетних. Льготы, гарантии и компенсации, 

предусмотренные трудовым законодательством для несовершеннолетних. 

 Административное право и административный процесс 

Административное право и административные отношения. Особенности административного 

права. Административные правоотношения. Понятие административного правоотношения. 

Административная ответственность. Меры административного наказания. Производство по 

делам об административных наказаниях. 

Уголовное право и уголовный процесс  

Понятие уголовного права. Принципы уголовного права. Действие уголовного закона. 

Понятие преступления. Основные виды преступлений. Уголовная ответственность и 

наказание. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Уголовный процесс. 

Особенности уголовного процесса по делам несовершеннолетних. Защита от преступления. 

Права обвиняемого, потерпевшего, свидетеля. Уголовное судопроизводство. 

Правовое регулирование в различных сферах общественной жизни  

Пенсионная система и страхование. Правовое регулирование денежного обращения. 

Экологическое право. Экологические правонарушения и юридическая ответственность. 

Правовое регулирование отношений в области образования. Права и обязанности субъектов 

образовательных правоотношений. Юридические профессии: судьи, адвокаты, прокуроры, 

нотариусы, следователи. 

Международное право  
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Понятие международного права. Источники и принципы международного права. Субъекты 

международного права. Международная защита прав человека в условиях мирного и 

военного времени. Правозащитные организации и развитие системы прав человека. 

Европейский суд по правам человека. Международная защита прав детей. Международные 

споры и международно-правовая ответственность. Международное гуманитарное право и 

права человека. 

Отличительные особенности рабочей программы от авторской:  

В авторской программе предусмотрен резерв 6 часов, в рабочей программе резерв 

распределен на промежуточный контроль в каждой главе и отдельные темы. Программа 

рассчитана  на 70  учебных часа  на 1 учебный год, т. е. по 2 ч. в неделю. Учебный план 

Гимназии № 5 предусматривает для 11 классов   68 учебных часов, резервные  уроки  

сокращены. 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

Ученик должен знать/понимать 

• систему и структуру права, современные правовые системы;  

• общие правила применения права;  

• содержание прав и свобод человека;  

• понятие и принципы правосудия;  

• органы и способы международно-правовой защиты прав человека;  

• основные юридические профессии; 

уметь характеризовать:  

• право как элемент культуры общества;  

• систему законодательства;  

• основные отрасли права;  

• систему конституционных прав и свобод человека и гражданина;  

• механизм реализации и защиты;  

• избирательный и законодательный процессы в России;  

• принципы организации и деятельности органов государственной власти;  

• порядок рассмотрения гражданских, трудовых, административно-правовых споров;  

• порядок заключения и расторжения трудовых договоров;  

• формы социальной защиты и социального обеспечения;  

• порядок получения платных образовательных услуг; 

объяснять:  

• происхождение государства и права, их взаимосвязь;  

• механизм правового регулирования;  

• содержание основных понятий и категорий базовых отраслей права;  

• содержание прав, обязанностей и ответственности гражданина как участника конкретных 

правоотношений (избирателя, налогоплательщика, военнообязанного, работника, 

потребителя, супруга, абитуриента);  

• особенности правоотношений, регулируемых публичным и частным правом; 

Планируемые результаты 

Личностными результатами изучения курса  «Правоведение» 

• толерантность;  

• осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности;  

• освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 

прав и свобод человека. 

Метапредметными  результатами изучения курса являются: 
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• способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность: 

учебную, игровую, общественную и др.;  

• владение умениями работать с учебной информацией (анализировать и обобщать 

факты, составлять простой план );  

• готовность к сотрудничеству, групповой, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении. 

Предметными  результатами изучения курса правоведения являются: 

• владение базовым понятийным аппаратом юридического  знания; 

• умение правильно употреблять и объяснять юридические термины, понятия. 

• владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи; 

• умение изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность;  

• анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения конкретных 

условий их реализации; 

• изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и 

явлениях с точки зрения права; 

• применения правил (норм) отношений, направленных на согласование интересов 

различных сторон (на заданных примерах); 

• осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике; 

• выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных 

ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав и 

свобод, а также защиты нарушенных прав; способы и порядок разрешения споров 

Тематическое планирование. «Право» 10 класс (70 часов) углубленный уровень  

2 часа в неделю,  70 часов  

№ урока Тема урока  Кол-

во 

часов  

1 Вводный урок «Основы права», его структура и особенность 1 

Роль права в жизни человека и общества 9 ч 

2-3 Юриспруденция как важная область человеческих знаний 2 

4-5 Особенности и закономерности возникновения права 2 

6-7 Принципы, аксиомы и презумпции права 2 

8-9 Система регулирования общественных отношений 2 

10 Повторение по теме «Роль права в жизни человека и общества» 1 

Тема 2. Теоретические основы права как системы 13 

11-12 Система права 2 

13-14 Правотворчество и процесс формирования права. 2 

15-16 Формы права 2 

17-18 Нормативно правовые акты. 2 

19-20 Действие норм права во времени, в пространстве и по кругу лиц 2 

21-22 Реализация права. Толкование права: задачи и особенности 2 

23 Повторительно-обобщающий урок по теме «Форма и структура права» 1 

Правоотношения и правовая культура 10 ч 

24 Правоотношения и их виды 1 

25-26 Правонарушения и их характеристика 2 

27-28 Юридическая ответственность 2 

29-30 Правосознание и правовая культура 2 

31-32 Правовые системы современности 2 

33 Повторительно-обобщающий урок по теме: «Правоотношения и 1 
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правовая культура» 

Государство и право 27ч 

34-35 Понятие государства и его признаки. 

 

2 

36-37 Теории происхождения государства 2 

38-39-40 Сущность  государства 3 

41-42-43 Формы государства 3 

44-45-46 Организация власти и управления в стране 3 

47-48 Правовое государство и его сущность 2 

49-50-51 Конституция Российской Федерации – Основной закон государства 3 

52-53 Гражданство как правовая категория 2 

54-55 Правовой статус человека в демократическом правовом государстве 2 

56-57 Избирательные системы и их виды 2 

58 Повторение  по теме «Государство и право» 1 

Правосудие и правоохранительные органы 12ч 

59-60 Защита прав человека в государстве 2 

61-62 Порядок осуществления правосудия в судах общей юрисдикции. 2 

63-64 Основные правила гражданского процессуального права 2 

65-66 Правоохранительные органы РФ 2 

67 Повторение по теме «Правосудие и правоохранительные органы 1 

68 Обобщающее повторение 1 

69 Обобщающее повторение 1 

70 Итоговое повторение по курсу 1 

   

 

 

 

Тематическое планирование. Право 11 класс углубленный уровень (68 часов)  

№ урока Тема урока Количество 

часов  

Гражданское право  16 часов  

1 Гражданское право как отрасль российского права. 1 

2 Субъекты гражданско-правовых отношений. 1 

3 Сделки и представительство 1 

4 Обязательственное право  1 

5-6 Понятие и сущность договора. Виды договоров. 2 

7-8 Право собственности и его виды. 2 

9 Общая собственность и порядок защиты права собственности.  1 

10-11 Гражданско-правовая  ответственность и способы защиты 

гражданских прав. 

2 

12 Предпринимательство и предпринимательское право. 1 

13 Организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности  

1 

14 Правовое регулирование защиты   предпринимательской 

деятельности и прав предпринимателей  

1 

15 Права потребителей. 1 
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16 Наследственное право. 1 

Семейное право 4 

17-18 Правовые нормы института брака. 2 

19-20 Родители и дети: правовые основы взаимоотношений. 2 

Жилищное право  1  

21 Жилищные правоотношения. 1 

Трудовое право 9 часов  

22 Трудовое право в жизни людей 1 

23-24 Занятость и трудоустройство. Порядок 

взаимоотношений работников и работодателей 

2 

25-26 Трудовые споры и дисциплинарная ответственность  2 

27-28 Рабочее время и время отдыха  2 

29-30 Правовое регулирование труда несовершеннолетних. Льготы , 

гарантии и компенсации е трудовым законодательством 

2 

Промежуточный контроль  1 час 

31 Промежуточный контроль  1  

Административное право и административный процесс  (5часов ) 

32-33 Административное право и административные правонарушения 2 

34-35 Административные  правонарушения и административная  

ответственность 

2 

36 Административные споры. Производство по делам 

об административных правонарушениях. 

1 

Уголовное право и уголовный процесс 10  

37-38  Понятие и сущность уголовного права.  2 

39-40 Основные виды преступлений 2 

41-43 Уголовная ответственность и наказание 3 

44-46 Уголовный процесс. Особенности уголовного процесса по делам 

несовершеннолетних. 

3 

Правовое регулирование в различных сферах общественной жизни 14 часов  

47-48 Пенсионная система и страхование 2 

49 Правовое регулирование денежного обращения 1 

50-51 Экологическое право  2 

52-53 Правовое регулирование отношений в области образования. 2 

54 Профессиональное юридическое образование  1 

55-56 Юридические профессии : судьи и адвокаты  2 

57-58 Юридические профессии : прокуроры ,нотариусы, следователи 2 

59-60 Особенности профессиональной юридической деятельности  2 

Международное право 5 часов  
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61-62 Международное право как основа взаимоотношений государств  2 

63 Международная защита прав человека. 1 

64-65 Международное гуманитарное право и права человека. 2 

Итоговый контроль  

66-68 Итоговый контроль оп курсу «Право» 3 

 

 

ПРАВО (базовый уровень).  10-11 класс  

 

Программа курса  «Право.  Основы  правовой  культуры» к учебникам доктора 

юридических наук, доктора педагогических наук Е.А. Певцовой «Право. Основы правовой 

культуры» (10 класс: в 2 ч., 11 класс: в 2 ч.— М.: Русское слово, 2014) составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования и рассчитана на обучение праву школьников 10—11 классов 

общеобразовательных организаций Российской Федерации как на базовом, так и на 

углублённом уровне. 

Цели и задачи курса: 

— формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой активности, 

внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права, на осознание себя 

полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом права и свободы; 

содействие развитию профессиональных склонностей; 

—воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, демократическим 

правовым ценностям и институтам, правопорядку; 

—освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах права, 

необходимых для ориентации в российском и мировом нормативно-правовом материале, 

эффективной реализации прав и законных интересов; ознакомление с содержанием" 

профессиональной юридической деятельности и основными юридическими профессиями; 

—овладение умениями, необходимыми для применения приобретенных знаний для 

решения практических задач в социально-правовой сфере, продолжения обучения в системе 

профессионального образования; 

—формирование способности и готовности к сознательному и ответственному действию в 

сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке явлений и событий с 

точки зрения их соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, правомерной 

реализации гражданской позиции и несению ответственности. 

Обоснование выбора программы и учебника: 

Рабочая (учебная) программа курса «Право. Основы правовой культуры» составлена в 

соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования и рассчитана на обучение школьников 10—11 классов 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации. Программа правового обучения 

школьников на углубленном   уровне рассчитана на 140   учебных часов: по  2 часа   в неделю 

в 10 и 11 классах. При этом в ней предусмотрен резерв свободного учебного времени для 

реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации учебного 

процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических технологий. 

Основное содержание: 

№ Тема Количество 

часов 

1 Гражданское право 12 

2 Семейное ,жилищное, трудовое право 7 

3 Административное право  административный процесс 2 
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4 Уголовное право и уголовный процесс 5 

5 Правовое регулирование в различных сферах общественной 

жизни 

3 

6 Международное право 4 

 Итоговое повторение и обобщение 1 

 

Гражданское право  

Понятие и сущность гражданского права. Гражданские правоотношения. Источники 

гражданского права. Виды субъектов гражданских правоотношений. Физическое лицо как 

субъект права. Юридические лица как субъекты права. Понятие обязательства. Способы 

обеспечения исполнения обязательств. Понятие договора и его содержание. Виды договоров. 

Порядок заключения, изменения и расторжения договоров. Отдельные виды обязательств. 

Понятие права собственности. Основания возникновения права собственности. Понятие 

права интеллектуальной собственности. Интеллектуальные права (исключительные — 

имущественные; неимущественные; иные — право доступа, право следования). Авторское 

право. Смежные права. Право охраны нетрадиционных объектов интеллектуальной 

собственности. Ноу-хау. Патентное право. Право средств индивидуализации участников 

гражданского оборота. Понятие общей собственности. Защита права собственности. Защита 

чести, достоинства и деловой репутации. Понятие гражданско-правовой ответственности. 

Виды гражданско-правовой ответственности. Способы защиты гражданских прав. 

Предпринимательство и предпринимательское право. Правовые средства государственного 

регулирования экономики. Организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности. Хозяйственные товарищества. Хозяйственные общества. Производственный 

кооператив (артель). Унитарное предприятие. Правовое регулирование защиты 

предпринимательской деятельности и прав предпринимателей. Права потребителей. Защита 

прав потребителей при заключении договоров на оказание услуг. Сроки предъявления 

претензий. Защита прав потребителей. Понятие и сущность наследования. Правила 

наследования на основании завещания. Формы завещания. Наследование по закону. 

Семейное, жилищное, трудовое право  

Порядок заключения брака. Расторжение брака. Имущественные и личные неимущественные 

права супругов. Договорной режим имущества супругов. Родители и дети: правовые основы 

взаимоотношений. Алиментные обязательства. Жилищные правоотношения. Реализация 

гражданами права на жилье. Понятие трудового права. Принципы и источники трудового 

права. Коллективный договор. Трудовое соглашение. Занятость и безработица. Занятость и 

трудоустройство. Порядок взаимоотношений работников и работодателей. Трудовой 

договор. Гарантии при приеме на работу. Порядок и условия расторжения трудового 

договора. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. Трудовые споры и 

дисциплинарная ответственность. Понятие рабочего времени. Время отдыха. Правовое 

регулирование труда несовершеннолетних. Льготы, гарантии и компенсации, 

предусмотренные трудовым законодательством для несовершеннолетних. 

 Административное право и административный процесс 

Административное право и административные отношения. Особенности административного 

права. Административные правоотношения. Понятие административного правоотношения. 

Административная ответственность. Меры административного наказания. Производство по 

делам об административных наказаниях. 

Уголовное право и уголовный процесс  

Понятие уголовного права. Принципы уголовного права. Действие уголовного закона. 

Понятие преступления. Основные виды преступлений. Уголовная ответственность и 

наказание. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Уголовный процесс. 

Особенности уголовного процесса по делам несовершеннолетних. Защита от преступления. 

Права обвиняемого, потерпевшего, свидетеля. Уголовное судопроизводство. 

Правовое регулирование в различных сферах общественной жизни  
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Пенсионная система и страхование. Правовое регулирование денежного обращения. 

Экологическое право. Экологические правонарушения и юридическая ответственность. 

Правовое регулирование отношений в области образования. Права и обязанности субъектов 

образовательных правоотношений. Юридические профессии: судьи, адвокаты, прокуроры, 

нотариусы, следователи. 

Международное право  

Понятие международного права. Источники и принципы международного права. Субъекты 

международного права. Международная защита прав человека в условиях мирного и 

военного времени. Правозащитные организации и развитие системы прав человека. 

Европейский суд по правам человека. Международная защита прав детей. Международные 

споры и международно-правовая ответственность. Международное гуманитарное право и 

права человека. 

 

Отличительные особенности рабочей программы от авторской: 

 Программа рассчитана  на 34 учебных часа  на 1 учебный год, т. е. по 1  ч. в неделю. Т.к 

учебный план Гимназии № 5 на 2022-2023  учебный год предусматривает для 11 классов 34 

учебных часа, то резервный урок сокращен. 

. 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

Ученик должен знать/понимать 

• систему и структуру права, современные правовые системы;  

• общие правила применения 

права;  

• содержание прав и свобод человека;  

• понятие и принципы правосудия;  

• органы испособы международно-правовой защиты прав человека;  

• основные юридическиепрофессии; 

уметь характеризовать:  

• право как элемент культуры общества;  

• систему законодательства;  

• основные отрасли права;  

• систему конституционных прав и свобод человека и гражданина;  

• механизм реализации и защиты;  

• избирательный и законодательный процессы в России;  

• принципы организации и деятельности органов государственной власти;  

• порядок рассмотрения гражданских, трудовых, административно-правовых 

споров;  

• порядок заключения и расторжения трудовых договоров;  

• формы социальной защиты и социального обеспечения;  

• порядок получения платных образовательных услуг; 

объяснять:  

• происхождение государства и права, их взаимосвязь;  

• механизм правового регулирования;  

• содержание основных понятий и категорий базовых отраслей права;  

• содержание прав, обязанностей и ответственности гражданина как участника 

конкретных правоотношений (избирателя, налогоплательщика, военнообязанного, 

работника, потребителя, супруга, абитуриента);  

• особенности правоотношений, регулируемых публичным и частным правом; 

9.Планируемые результаты 

Личностными результатами изучения курса  «Правоведение» 
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• толерантность;  

• осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности;  

• освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 

прав и свобод человека. 

Метапредметными  результатами изучения курса являются: 

• способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность: 

учебную, игровую, общественную и др.;  

• владение умениями работать с учебной информацией (анализировать и обобщать 

факты, составлять простой план );  

• готовность к сотрудничеству, групповой, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении. 

Предметными  результатами изучения курса правоведения являются: 

• владение базовым понятийным аппаратом юридического  знания; 

• умение правильно употреблять и объяснять юридические термины, понятия. 

• владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи; 

• умение изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность;  

• анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения конкретных 

условий их реализации; 

• изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и 

явлениях с точки зрения права; 

• применения правил (норм) отношений, направленных на согласование интересов 

различных сторон (на заданных примерах); 

• осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике; 

• выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных 

ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав и 

свобод, а также защиты нарушенных прав; способы и порядок разрешения споров 

 

 

 

ЭКОНОМИКА (базовый уровень).  10-11 класс  

Рабочая программа по учебному предмету «Экономика» (10-11 класс) разработана в 

соответствии с основной общеобразовательной программой среднего общего образования 

МБОУ «Гимназия № 5», с учетом авторского учебно-методического комплекса 10-11 классы 

«Рабочая программа «Экономика» базовый и углубленный уровни. 10-11 классы»,  автор 

Т.Л.Дихтяр.  Структура и содержание рабочей программы соответствуют требованиям 

Федеральных государственных образовательных стандартов. Рабочая программа курса 

«Экономика» разработана к учебнику «Экономика.10—11 классы» Р.И.Хасбулатова.  

Учебный курс «Экономика» рассчитан на 2 года. На изучение экономики на  базовом уровне 

в учебном плане отводится  69    часов  (1 урок в неделю).  

 Обоснование выбранных технологий, средств, методов, при организации учебного 

процесса:  

Методической основой изучения курса экономика в 10-11 классах является системно-

деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и 

предметных образовательных результатов.   

Для успешного самостоятельного усвоения обучающимися компетенций, новых знаний, 

умений видов и способов деятельности используются следующие технологии уроков: урок-

презентация, урок-исследование, урок новых знаний, комбинированный урок, деловая игра, 

ролевая игра, метод кейсовых знаний, повторительно-обобщающий урок.  
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Формы организации учебной деятельности на внеурочных занятиях могут быть следующие: 

проектно-исследовательская практика обучающихся; участие в конкурсах и олимпиадах.  

Уровень обученности осуществляется через следующие формы обучения: выстраивание 

логического ряда; составление логической цепочки; решение познавательных заданий; 

выполнение заданий на выявление характерных признаков, на поиск сходства и различия, на 

выбор критериев для сравнения; решение проблемных вопросов; устные выступления; 

анализ документов; работа в группах; работа в паре; составление обобщающих таблиц; 

составление схем.  

Планируемые результаты изучения учебного предмета  

Личностные результаты: 

1) осознание себя гражданами России, патриотами, ответственными членами 

российского общества; воспитание активной гражданской позиции, гордости за достижения 

своей родины;  

2) формирование личных мотивов для получения экономических знаний и навыков, для 

выбора будущей профессии с опорой на экономические знания;  

3) формирование умения принимать рациональные решения в условиях ограниченности 

ресурсов, оценивать и принимать ответственность за свои решения для себя и окружающих;  

4) формирование умения оценивать и аргументировать свою точку зрения по 

экономическим проблемам, различным аспектам социально-экономической политики 

государства;  

5) приобретение опыта самостоятельной исследовательской деятельности в области 

экономики;  

6) этические: знать правила поведения участников бизнеса, уважать частную и 

государственную собственность, знать свои права и обязанности в экономических сферах 

деятельности;  

7) экологические: знать последствия внешних эффектов, уметь оценить воздействие 

различных видов экономической деятельности на окружающую среду.  

Метапредметные результаты:  

1) умение работать с различными источниками информации: составлять таблицы, 

графики, диаграммы, используя текстовую информацию; анализировать графики, 

диаграммы, таблицы, делать выводы;  

2) регулятивные: умение планировать свою деятельность, ставить задачи, находить пути 

их решения, выделять этапы в достижении цели, составлять бюджеты, бизнес-планы и т. п.;  

3) овладение системными экономическими знаниями, включая современные научные 

методы познания;  

4) коммуникативные умения и навыки в сфере экономической деятельности: умение 

выстраивать деловые отношения, доносить до слушателя свои предложения, принимать 

высказывания и суждения других;  

5) умение создавать презентации, делать доклады, писать рефераты, эссе, участвовать в 

дискуссиях, аргументированно излагать свою точку зрения, уметь разрешать конфликты;  

6) умение находить причинно-следственные связи, устанавливать закономерности, 

подтверждать конкретными примерами теоретические выкладки и экономические законы;  

7) навыки проектной деятельности, умения разрабатывать и реализовывать проекты 

экономической и междисциплинарной направленности на основе базовых экономических 

знаний;  

8) соблюдение правил техники безопасности, эргономики, ресурсосбережения, гигиены, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности;  

9) владение языковыми средствами для свободного выражения своих мыслей, в том 

числе умения свободно оперировать экономическими терминами и понятиями, переводить 

значения слов с иностранных языков, заменять их синонимами;  

10) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, новых познавательных задач и методов их реализации.   
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Предметные результаты (базовый уровень):  

1) формирование представления об экономике как о научнойдисциплине и как сфере 

деятельности индивидов, семей, фирми государств; 

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

развитии общества;  

3) проявление экономического мышления: умение принимать рациональные решения в 

условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и принимать 

ответственность за их возможные последствия для себя, окружающих и общества в целом;  

4) знание факторов, влияющих на изменение спроса и предложения товара, понимание 

сущности закона убывающей предельной полезности;  

5) знание особенностей традиционной, централизованной, рыночной и смешанной 

экономических систем; понимание роли государства в рыночной экономике, пределов его 

вмешательства в экономику и его последствий;  

6) знание роли и функций денег, особенностей денежного обращения; получение 

представления, как работает банковская система, умение просчитывать риски по кредитам и 

депозитам;  

7) знание различных видов фирм, форм собственности, ответственности бизнеса; знание 

рыночных структур с совершен- ной и несовершенной конкуренцией, приёмов конкурентной 

борьбы;  

8) применение полученных знаний и сформированных навыков для эффективного 

исполнения основных социально-экономических ролей  

(потребителя, производителя, покупателя, продавца, заёмщика, акционера, наёмного 

работника, работодателя, налогоплательщика);  

9) знание особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых 

отношений;  

10) понимание места и роли России в современной мировой экономике, умение 

ориентироваться в современных экономических событиях в России и в мире.  

Содержание учебного предмета «Экономика» 10-11 классы  

10 класс (базовый уровень). 35 часов 

Экономика: наука и хозяйство. Главные вопросы экономики. 

  Экономика как наука и сфера деятельности человека. Предмет и методы экономической 

теории. Производство, распределение, обмен, потребление. Главные вопросы экономики. 

Ограниченность ресурсов и рост потребностей. Свободные и экономические блага. 

Рациональное поведение потребителя. Альтернативная стоимость. Кривая производственных 

возможностей. Факторы производства. Производительность труда. Экономическая система 

государства  

Понятие экономической системы. Традиционная экономическая система. Рыночная 

экономическая система. Централизованная экономическая система. Сущность смешанной 

экономики. Прямые и косвенные формы и методы регулирования.  

Спрос  

Понятие о рынке. Спрос и его содержание. Величина спроса. Кривая зависимости спроса от 

цены. «Благо Гиффена». Эластичность спроса. Перекрёстная эластичность спроса. 

Предложение  

Объём предложения. Кривая предложения. Закон предложения. Рыночное предложение. 

Равновесная цена. Последствия введения фиксированных цен. Эластичность предложения.  

Цена и стоимость. Альтернативная стоимость  

Понятие цены. Функции цен. Две концепции цены. Ценовой механизм. Стоимость товара.  

Конкуренция. Типы рынков  

Понятие конкуренции, её сущность. Условия для конкуренции. Ценовая конкуренция. 

Неценовая конкуренция. Рыночные структуры. Модели современного рынка. Историческая 

эволюция рыночных структур. Четыре модели рынка. Несовершенная конкуренция. 

Антимонопольная политика. Доходы и расходы  
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Доходы. Первичные и вторичные доходы. Источники семейных доходов. Реальные и 

номинальные доходы семьи. Заработная плата. Сбережения. Расходы. Структура расходов 

домохозяйств. Закон Энгеля. Страхование и страховые услуги. Понятие страхования. 

Стороны договора страхования.  

Банки и банковская система  

Банки. Формирование банковской системы. Из истории банковского дела. Современные 

банки и банковская система. Центральный банк и его функции. Классификация банков и их 

кредитная (ссудная) деятельность. Кредиты. Ипотечное кредитование. Принципы 

кредитования. Депозиты. Дистанционное банковское обслуживание.  

Деньги и финансы  

История появления денег. Бумажные деньги и законы их обращения. Функции денег. 

Денежное обращение. Денежные агрегаты.  

Денежный (финансовый) рынок, его структура и механизм. Инвестиционный капитал. 

Равновесие на денежно-финансовом рынке. Монетарная политика государства. Ставка 

рефинансирования. Понятие и природа электронных денег. Международный и российский 

опыт внедрения электронных денег. Фондовая биржа  

Фондовые биржи, их деятельность. История появления фондовых бирж. Современная 

фондовая биржа. Основные операции на фондовой бирже. Биржевые индексы. Фондовый 

рынок (рынок ценных бумаг). Внебиржевой рынок ценных бумаг. Фондовые инструменты. 

Участники фондового рынка.  

Рынок труда. Безработица. Профсоюзы  

Труд и рынок рабочей силы. Особенности рынка рабочей силы и занятость. Качество 

рабочей силы как фактор роста. Рабочая сила и теория человеческого капитала. Структура 

рынка труда. Безработица: фрикционная, структурная, циклическая, сезонная, скрытая. 

Профсоюзы и их роль в защите интересов рабочих.   

Фирма — главное звено рыночной экономики  

 Фирмы и их задачи. Что такое фирма. Предпринимательство. Экономические цели фирм. 

Правовые формы предприятий. Мелкие, средние и крупные фирмы. Страхование бизнеса. 

Акционерное предприятие. Издержки производства. Постоянные и переменные издержки. 

Средние и предельные издержки. Бухгалтерские и экономические издержки. Закон 

убывающей отдачи (доходности).    

11 класс (базовый уровень). 34 часа Менеджмент и маркетинг  

Менеджмент. Общее понятие о менеджменте. Исторические этапы становления 

менеджмента. Современные тенденции менеджмента. Маркетинг. Понятие маркетинга. Из 

истории маркетинга. Сущность и содержание маркетинга.   

Государственные финансы  

 Государственный бюджет. Функции бюджета. Налоги — главный источник 

государственного бюджета. Из истории налогообложения. Экономическая сущность налогов. 

Виды налогов. Механизм налогообложения.  

Государство и экономика  

Роль государства в экономике. Экономические функции государства. Типы государственной 

собственности. Виды национализации. Формы участия государства в экономике в 

современных условиях. Социалистическая национализация. Капиталистическая 

(кейнсианская) национализация. Денационализация (приватизация). Государственное 

регулирование экономики.   

Основные макроэкономические показатели  

Валовой внутренний продукт и валовой национальный продукт. Измерение ВВП и ВНП. 

Сопоставление ВВП разных стран. Два способа подсчёта ВВП. Номинальный и реальный 

ВВП. Дефлятор ВВП. ВВП и ВНП на душу населения. Национальный доход. Система 

национальных счётов. Показатели экономического развития. Темпы роста ВВП. ВВП и 

инфляция. Социальные последствия инфляции.  

Экономический рост  
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Факторы экономического роста. Источники (факторы) роста. Инвестиции. Влияние НТП и 

образования на экономический рост. Экстенсивное и интенсивное развитие.  

Цикличность развития экономики  

Циклическое развитие — свойство капиталистической экономической системы. Циклическое 

развитие как закономерность. Торговые кризисы. Фазы экономического цикла. Кризисы. 

Механизм циклического движения и кризис. Решение противоречий в ходе кризиса. 

Международная торговля  

Международное разделение труда. Абсолютные и относительные преимущества. Валютные 

курсы. Свободная торговля и протекционизм. ВТО. Россия и ВТО.  

Российская Федерация в системе мирового хозяйства  

Место Российской Федерации в системе мирового хозяйства. Общая характеристика 

экономики России. Основные макроэкономические показатели России. Место России в 

мировой экономике. Экономические проблемы глобализации.   

Тематическое планирование. 10 класс (базовый уровень) 35 часов 

№ 

п/п  

Наименование глав и тем  Количество 

часов  

1  Глава 1. Экономика: наука и хозяйство  3  

2  Глава 2. Экономическая система государства    2  

3  Глава 3. Спрос  2  

4  Глава 4. Закон  предложения   2  

5  Глава 5. Цена и стоимость. Альтернативная стоимость   2  

6  Глава 6. Конкуренция. Типы рынков  4  

7  Глава 7. Доходы и расходы  4  

8  Глава 8. Банки и банковская система  4  

9  Глава 9. Деньги и финансы  2  

10  Глава 10. Фондовая биржа  3 

11  Глава 11. Рынок труда. Безработица. Профсоюзы  3  

12  Глава 12. Фирма - главное звено рыночной экономики  4  

Тематическое планирование. 11 класс (базовый уровень) 34 часа  

№ 

п/п  

Наименование глав и тем  Количество 

часов  

1  Глава 13. Менеджмент и маркетинг  4  

2  Глава 14. Государственные финансы  4  

3  Глава 15. Государство и экономика   3  

4  Глава 16. Основные макроэкономические показатели   4  

5  Глава 17. Экономический рост    2  

6  Глава 18. Цикличность развития экономики  4  

7  Глава 19. Международная торговля  4  

8  Глава 20. Российская Федерация в системе мирового хозяйства    3  

9  Глава 21. Экономические проблемы глобализации   2  

10  Резерв     4  

 

ЭКОНОМИКА (углубленный уровень).  10-11 класс   

Рабочая программа по учебному предмету «Экономика» (10-11 класс) разработана в 

соответствии с основной общеобразовательной программой среднего общего образования 

МБОУ «Гимназия № 5», с учетом авторского учебно-методического комплекса 10-11 классы 

«Рабочая программа «Экономика» базовый и углубленный уровни. 10-11 классы»,  автор 

Т.Л.Дихтяр.  Структура и содержание рабочей программы соответствуют требованиям 
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Федеральных государственных образовательных стандартов. Рабочая программа курса 

«Экономика» разработана к учебнику «Экономика.10—11 классы» Р.И.Хасбулатова.  

Количество учебных часов отводимых на реализацию рабочей программы по учебному 

предмету «Экономика» 10-11 классов соответствии с учебным планом МБОУ «Гимназия № 

5» 138 часов (2 час в неделю), срок реализации рабочей программы 2 года.  

Обоснование выбранных технологий, средств, методов, при организации учебного 

процесса:  

Методической основой изучения курса экономика в 10-11 классах является системно-

деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и 

предметных образовательных результатов.   

Для успешного самостоятельного усвоения обучающимися компетенций, новых знаний, 

умений видов и способов деятельности используются следующие технологии уроков: урок-

презентация, урок-исследование, урок новых знаний, комбинированный урок, деловая игра, 

ролевая игра, метод кейсовых знаний, повторительно-обобщающий урок.  

Формы организации учебной деятельности на внеурочных занятиях могут быть следующие: 

проектно-исследовательская практика обучающихся; участие в конкурсах и олимпиадах.  

Уровень обученности осуществляется через следующие формы обучения: выстраивание 

логического ряда; составление логической цепочки; решение познавательных заданий; 

выполнение заданий на выявление характерных признаков, на поиск сходства и различия, на 

выбор критериев для сравнения; решение проблемных вопросов; устные выступления; 

анализ документов; работа в группах; работа в паре; составление обобщающих таблиц; 

составление схем.  

Планируемые результаты изучения учебного предмета Личностные результаты: 

1) осознание себя гражданами России, патриотами, ответственными членами 

российского общества; воспитание активной гражданской позиции, гордости за достижения 

своей родины;  

2) формирование личных мотивов для получения экономических знаний и навыков, для 

выбора будущей профессии с опорой на экономические знания;  

3) формирование умения принимать рациональные решения в условиях ограниченности 

ресурсов, оценивать и принимать ответственность за свои решения для себя и окружающих;  

4) формирование умения оценивать и аргументировать свою точку зрения по 

экономическим проблемам, различным аспектам социально-экономической политики 

государства;  

5) приобретение опыта самостоятельной исследовательской деятельности в области 

экономики;  

6) этические: знать правила поведения участников бизнеса, уважать частную и 

государственную собственность, знать свои права и обязанности в экономических сферах 

деятельности;  

7) экологические: знать последствия внешних эффектов, уметь оценить воздействие 

различных видов экономической деятельности на окружающую среду.  

Метапредметные результаты:  

1) умение работать с различными источниками информации: составлять таблицы, 

графики, диаграммы, используя текстовую информацию; анализировать графики, 

диаграммы, таблицы, делать выводы;  

2) регулятивные: умение планировать свою деятельность, ставить задачи, находить пути 

их решения, выделять этапы в достижении цели, составлять бюджеты, бизнес-планы и т. п.;  

3) овладение системными экономическими знаниями, включая современные научные 

методы познания;  

4) коммуникативные умения и навыки в сфере экономической деятельности: умение 

выстраивать деловые отношения, доносить до слушателя свои предложения, принимать 

высказывания и суждения других;  
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5) умение создавать презентации, делать доклады, писать рефераты, эссе, участвовать в 

дискуссиях, аргументированно излагать свою точку зрения, уметь разрешать конфликты;  

6) умение находить причинно-следственные связи, устанавливать закономерности, 

подтверждать конкретными примерами теоретические выкладки и экономические законы;  

7) навыки проектной деятельности, умения разрабатывать и реализовывать проекты 

экономической и междисциплинарной направленности на основе базовых экономических 

знаний;  

8) соблюдение правил техники безопасности, эргономики, ресурсосбережения, гигиены, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности;  

9) владение языковыми средствами для свободного выражения своих мыслей, в том 

числе умения свободно оперировать экономическими терминами и понятиями, переводить 

значения слов с иностранных языков, заменять их синонимами;  

10) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, новых познавательных задач и методов их реализации.   

Предметные результаты (углублённый уровень):  

1) получение представления об экономической науке как системе теоретических и 

прикладных наук; особенностях её методологии и применимости экономического анализа в 

других социальных науках; понимание эволюции и сущности направлений современной 

экономической науки;  

2) овладение системными экономическими знаниями, включая современные научные 

методы познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области 

экономики; овладение умением решать задачи прикладной направленности;  

3) освоение приёмов работы с фактической, аналитической, статистической 

экономической информацией; овладение умением самостоятельно анализировать и 

интерпретировать данные для решения теоретических и прикладных задач;  

4) получение представления о современном менеджменте и маркетинге, основных 

методах и приёмах ведения бизнеса;  

5) сформированность умения просчитывать издержки, доход, составлять бюджеты, 

бизнес-планы, планировать доходы и расходы;  

6) сформированность умения оценивать и аргументировать собственную точку зрения 

по экономическим проблемам, различным  

аспектам социально-экономической политики государства;  

7) сформированность знаний об институциональных преобразованиях российской 

экономики при переходе к рыночной системе хозяйствования, о динамике основных 

макроэкономических показателей и современной ситуации в экономике России. Выпускник 

на углублённом уровне получит возможность научиться: основные концепции экономики  

- критически осмысливать актуальную экономическую информацию, поступающую из 

разных источников, и формулировать на этой основе собственные заключения и оценочные 

суждения;  

- анализировать события общественной и политической жизни с экономической точки 

зрения, используя различные источники информации;  

- владеть приёмами работы с аналитической экономической информацией;  

- оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения;  

- использовать приобретённые знания для решения практических задач, основанных на 

ситуациях, которые связаны с описанием состояния российской экономики;  

- анализировать экономическую информацию по заданной теме из источников 

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

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

- применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального, правомерного и социально одобряемого поведения;  

- оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возможные 

последствия для себя, своего окружения и общества в целом;  
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- критически осмысливать актуальную экономическую информацию по 

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

собственные заключения и оценочные суждения;  

- объективно оценивать и анализировать экономическую информацию, критически 

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах массовой 

информации;  

- использовать приобретённые ключевые компетенции по микроэкономике для 

самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики;  

- применять теоретические знания по микроэкономике для практической деятельности 

и повседневной жизни;  

- понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по 

кредитам, ипотеке, вкладам и др.;  

- оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения;  

- сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять личный финансовый план;  

- рационально и экономно обращаться с деньгами в повседневной жизни;  

- создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной 

деятельности творческого и поисково-исследовательского характера;  

- решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные 

жизненные ситуации;  

- грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических 

ролей: в качестве потребителя, члена семьи и гражданина;  

- моделировать и рассчитывать проект индивидуального бизнес-плана; макроэкономика  

- объективно оценивать и анализировать экономическую информацию по 

макроэкономике, критически относиться к псевдонаучной информации;  

- владеть способностью анализировать денежно-кредитную и налогово-бюджетную 

политику, используемую государством для стабилизации экономики и поддержания 

устойчивого экономического роста;  

- использовать нормативные правовые документы при выполнении учебно-

исследовательских проектов, нацеленных на решение разнообразных макроэкономических 

задач;  

- анализировать события общественной и политической жизни разных стран с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации;  

- осознавать значение теоретических знаний по макроэкономике для практической 

деятельности и повседневной жизни;  

- оценивать происходящие мировые события и поведение людей с экономической 

точки зрения;  

- использовать приобретённые знания для решения практических задач, основанных на 

ситуациях, которые связаны с описанием состояния российской и других экономик;  

- анализировать динамику основных макроэкономических показателей и современной 

ситуации в экономике России;  

- решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные 

макроэкономические ситуации;  

- грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических 

ролей: в качестве гражданина и налогоплательщика;  

- отделять основную экономическую информацию по макроэкономике от 

второстепенной, критически оценивать достоверность информации, полученной из 

неадаптированных источников;  

- аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам, различным 

аспектам социально-экономической политики государства; международная экономика  
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- работать с материалами средств массовой информации, составлять обзоры прессы по 

международным экономическим проблемам, находить, собирать и первично обобщать 

фактический материал, делая обоснованные выводы;  

- анализировать социально значимые проблемы и процессы с экономической точки 

зрения, используя различные источники информации;  

- оценивать происходящие мировые события с экономической точки зрения;  

- ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографических, 

миграционных процессах, понимать механизм взаимовлияния планетарной среды и мировой 

экономики;  

- создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной 

деятельности творческого и поискового характера;  

- решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные 

жизненные ситуации;  

- анализировать взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат экономические знания по данному 

учебному предмету;  

- использовать экономические знания и опыт самостоятельной исследовательской 

деятельности в области экономики; - понимать особенности формирования рыночной 

экономики и роль государства в современном мире  

Содержание учебного предмета «Экономика» 10-11 классы (138 часов) 10 класс 

(углубленный уровень). 70 часов  

Экономика: наука и хозяйство. Главные вопросы экономики. Экономика как наука и 

сфера деятельности человека. Предмет и методы экономической теории. Ограниченность 

ресурсов и рост потребностей. Свободные и экономические блага. Рациональное поведение 

потребителя. Защита прав потребителя. Альтернативная стоимость. Кривая 

производственных возможностей. Факторы производства и факторные доходы. 

Производительность труда. Главные вопросы экономики.  

Экономическая система государства. Понятие экономической системы. Традиционная 

экономическая система. Рыночная экономическая система. Централизованная экономическая 

система. Сущность смешанной экономики. Прямые и косвенные формы и методы 

регулирования.  

Спрос. Понятие о рынке. Спрос и его содержание. Величина спроса. Кривая зависимости 

спроса от цены. «Благо Гиффена».  

Эластичность спроса. Перекрёстная эластичность спроса.  

Предложение. Объём предложения. Кривая предложения. Закон предложения. Рыночное 

предложение. Равновесная цена.  

Последствия введения фиксированных цен. Эластичность предложения.  

Цена и стоимость. Альтернативная стоимость. Понятие цены. Функции цен. Две 

концепции цены. Ценовой механизм. Стоимость товара.  

Конкуренция. Типы рынков. Понятие конкуренции, её сущность. Условия для 

конкуренции. Ценовая конкуренция. Неценовая конкуренция. Рыночные структуры. Модели 

современного рынка. Историческая эволюция рыночных структур. Четыре модели рынка. 

Несовершенная конкуренция. Антимонопольная политика.  

Доходы и расходы. Доходы. Первичные и вторичные доходы. Источники семейных 

доходов. Реальные и номинальные доходы семьи. Заработная плата. Сбережения. Расходы. 

Структура расходов домохозяйств. Закон Энгеля. Страхование и страховые услуги. Понятие 

страхования. Стороны договора страхования.  

Банки и банковская система. Банки. Формирование банковской системы. Из истории 

банковского дела. Современные банки и банковская система. Центральный банк и его 

функции. Классификация банков и их кредитная (ссудная) деятельность. Кредиты. 

Ипотечное кредитование. Принципы кредитования. Депозиты. Дистанционное банковское 

обслуживание.  
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Деньги и финансы. История появления денег. Бумажные деньги и законы их обращения. 

Функции денег. Денежное обращение.  

Денежные агрегаты. Денежный (финансовый) рынок, его структура и механизм. 

Инвестиционный капитал. Равновесие на денежнофинансовом рынке. Монетарная политика 

государства. Ставка рефинансирования. Понятие и природа электронных денег. 

Международный и российский опыт внедрения электронных денег.  

Фондовая биржа. Фондовые биржи, их деятельность. История появления фондовых бирж. 

Современная фондовая биржа. Основные операции на фондовой бирже. Биржевые индексы. 

Фондовый рынок (рынок ценных бумаг). Внебиржевой рынок ценных бумаг. Фондовые 

инструменты. Участники фондового рынка.  

Рынок труда. Безработица. Профсоюзы. Рынок труда. Труд и рынок рабочей силы. 

Особенности рынка рабочей силы и занятость. Качество рабочей силы как фактор роста. 

Рабочая сила и теория человеческого капитала. Структура рынка труда. Безработица. Виды 

безработицы. Прожиточный минимум. Государственная политика в области занятости. Закон 

Оукена. Профсоюзы.  

Фирма — главное звено рыночной экономики. Фирма и её цели. Экономические цели 

фирмы. Организационно-правовые формы предприятий. Акционерное предприятие. 

Франчайзинг. Издержки производства. Постоянные и переменные издержки. Средние и 

предельные издержки. Бухгалтерские и экономические издержки. Закон убывающей отдачи 

(доходности).  

11 класс (углубленный уровень). 68 часов  

Менеджмент и маркетинг. Менеджмент. Общее понятие о менеджменте. Исторические 

этапы становления менеджмента. Современные тенденции менеджмента. Бизнес-план. 

Маркетинг. Понятие маркетинга. Из истории маркетинга. Сущность и содержание 

маркетинга. Реклама.  

Государственные финансы. Государственный бюджет. Функции бюджета. Налоги — 

главный источник государственного бюджета. Из истории налогообложения. Экономическая 

сущность налогов. Виды налогов. Механизм налогообложения. Пропорциональная, 

прогрессивная и регрессивная шкала налогообложения. Фискальная политика государства.  

Государство и экономика. Роль государства в экономике. Экономические функции 

государства. Типы государственной собственности. Государственное регулирование 

экономики. Виды национализации. Формы участия государства в экономике в современных 

условиях. Социалистическая национализация. Капиталистическая (кейнсианская) 

национализация. Денационализация (приватизация).  

Основные макроэкономические показатели. Валовой внутренний продукт и валовой 

национальный продукт. Измерение ВВП и ВНП. Сопоставление ВВП разных стран. Два 

способа подсчёта ВВП. Номинальный и реальный ВВП. Дефлятор ВВП. ВВП и ВНП на 

душу населения. Национальный доход. Система национальных счётов. Показатели 

экономического развития. Темпы роста ВВП. ВВП и инфляция.  

Социальные последствия инфляции.  

Экономический рост. Факторы экономического роста. Источники (факторы) роста. 

Инвестиции. Влияние НТП и образования на экономический рост. Экстенсивное и 

интенсивное развитие. Современная трактовка экономического роста. Мультипликатор и 

акселератор.  

Концепция устойчивого экономического роста. Эффект акселератора.  

Цикличность развития экономики. Циклическое развитие — свойство капиталистической 

экономической системы. Циклическое развитие как закономерность. Торговые кризисы. 

Фазы экономического цикла. Кризисы. Механизм циклического движения и кризис.  

Решение противоречий в ходе кризиса.  

Международная торговля. Международное разделение труда. Абсолютные и 

относительные преимущества. Валютные курсы.  

Свободная торговля и протекционизм. ВТО. Россия и ВТО.  
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Российская Федерация в системе мирового хозяйства. Место Российской Федерации в 

системе мирового хозяйства. Общая характеристика экономики России. Основные 

макроэкономические показатели России. Место России в мировой экономике. 

Экономические проблемы глобализации.   

Тематическое планирование «Экономика» 10 класс (углубленный уровень)  70 часов  

№ 

п/п  

Наименование глав и тем  Количество 

часов  

1  Глава 1. Экономика: наука и хозяйство  4  

2  Глава 2. Экономическая система государства    5  

3  Глава 3. Спрос  5  

4  Глава 4. Закон  предложения   5  

5  Глава 5. Цена и стоимость. Альтернативная стоимость   3  

6  Глава 6. Конкуренция. Типы рынков  6  

7  Глава 7. Доходы и расходы  6  

8  Глава 8. Банки и банковская система  6  

9  Глава 9. Деньги и финансы  6  

10  Глава 10. Фондовая биржа  4  

11  Глава 11. Рынок труда. Безработица. Профсоюзы  6  

12  Глава 12. Фирма - главное звено рыночной экономики  8  

13  Резерв  4  

Тематическое планирование «Экономика» 11 класс (углубленный уровень) 68 часов  

№ 

п/п  

Наименование глав и тем  Количество 

часов  

1  Глава 13. Менеджмент и маркетинг  8  

2  Глава 14. Государственные финансы  8  

3  Глава 15. Государство и экономика   8  

4  Глава 16. Основные макроэкономические показатели   10  

5  Глава 17. Экономический рост    6  

6  Глава 18. Цикличность развития экономики  6  

7  Глава 19. Международная торговля  6  

8  Глава 20. Российская Федерация в системе мирового хозяйства    5  

9  Глава 21. Экономические проблемы глобализации   5  

10  Резерв     6  

 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ – ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

 

ФИЗИКА – 10, 11 классы (базовый уровень)  

 

Общие цели учебного предмета. 

 

– формирование у обучающихся уверенности в ценности образования, значимости 

физических знаний для каждого человека независимо от его профессиональной 

деятельности; 

– овладение основополагающими физическими закономерностями, законами и теориями; 

расширение объёма используемых физических понятий, терминологии и символики; 

– приобретение знаний о фундаментальных физических законах, лежащих в основе 

современной физической картины мира, о наиболее важных открытиях в области физики, 
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оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; понимание 

физической сущности явлений, наблюдаемых во Вселенной; 

– овладение основными методами научного познания природы, используемыми в физике 

(наблюдение, описание, измерение, выдвижение гипотез, проведение эксперимента); 

овладение умениями обрабатывать данные эксперимента, объяснять полученные 

результаты, устанавливать зависимости между физическими величинами в наблюдаемом 

явлении, делать выводы; 

– отработка умения решать физические задачи разных уровней сложности; 

– приобретение: опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; 

умений ставить задачи, решать проблемы, принимать решения, искать, анализировать и 

обрабатывать информацию; ключевых навыков (ключевых компетенций), имеющих 

универсальное значение: коммуникации, сотрудничества, измерений, эффективного и 

безопасного использования различных технических устройств; 

– освоение способов использования физических знаний для решения практических задач, 

объяснения явлений окружающей действительности, обеспечения безопасности жизни и 

охраны природы; 

– развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний с использованием различных источников информации и 

современных информационных технологий; умений формулировать и обосновывать 

собственную позицию по отношению к физической информации, получаемой из разных 

источников; 

– воспитание уважительного отношения к учёным и их открытиям, чувства гордости за 

российскую физическую науку. 

 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Данная рабочая программа по физике для базового уровня составлена из расчета 140 часов 

на два года обучения (по 2 часа в неделю в 10 и 11 классах) 

Планируемые результаты 

 

Деятельность образовательной организации общего образования при обучении физике в 

средней школе должна быть направлена на достижение обучающимися следующих 

личностных результатов: 

– умение управлять своей познавательной деятельностью; 

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

– умение сотрудничать со взрослым, сверстниками, детьми младшего возраста в 

образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

– формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки; 

осознание значимости науки, владения достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки; заинтересованность в научных 

знаниях об устройстве мира и общества; готовность к научно-техническому творчеству; 

– чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм; 

– положительное отношение к труду, целеустремлённость; 

– экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам 

России и мира, понимание ответственности за состояние природных ресурсов и разумное 

природопользование. 

Предметными результатами освоения выпускниками средней школы программы по физике 

являются: 

- освоение регулятивных универсальных учебных действий: 
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- самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

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

для достижения поставленной ранее цели; 

- сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; 

- определять несколько путей достижения поставленной цели; 

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

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

- осознавать последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей; 

-освоение познавательных универсальных учебных действий: 

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

• распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

• использовать различные модельно-схематические средства для представления 

выявленных в информационных источниках противоречий; 

• осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

• искать и находить обобщённые способы решения задач; 

• приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и 

в отношении действий и суждений другого человека; 

• анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможности широкого переноса средств и способов действия; 

• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

• занимать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и 

учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные 

функции самостоятельно; ставить проблему и работать над её решением; 

управлять совместной познавательной деятельностью и подчиняться); 

-освоение коммуникативных универсальных учебных действий: 

• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

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

• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

проектной команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, 

презентующим и т. д.); 

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

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

• распознавать конфликтные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы; 

• согласовывать позиции членов команды в процессе

 работы над общим продуктом/решением; 

• представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности как 

перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

• подбирать партнёров для деловой коммуникации, исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

• воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 
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• точно и ёмко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в 

адрес других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая 

при этом личностных оценочных суждений. 

Предметными результатами освоения выпускниками средней школы программы по физике 

на базовом уровне являются: 

• сформированность представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, об объективности научного знания, о роли и месте физики в 

современной научной картине мира; понимание роли физики в формировании 

кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических 

задач; 

• владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и 

символикой; 

• сформированность представлений о физической сущности явлений природы 

(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи 

(вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение 

основных идей механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов 

электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим 

языком физики; 

• владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; владение умениями 

обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

• владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными 

средствами, формулируя цель исследования; владение умениями описывать и 

объяснять самостоятельно проведённые эксперименты, анализировать результаты 
полученной из экспериментов информации, определять достоверность 

полученного результата; 

• умение решать простые и сложные физические задачи; 

• сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений 

в повседневной жизни; 

• понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и 

механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных 

технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание 

возможных причин техногенных и экологических катастроф; 

• сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников. 

Предметные результаты освоения выпускниками средней школы программы по физике на 

углублённом уровне должны включать требования к результатам освоения базового курса и 

дополнительно отражать: 

• сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, 

законах и теориях и представлений о действии во Вселенной физических законов, 

открытых в земных условиях; 

• отработанность умения исследовать и анализировать разнообразные физические 

явления и свойства объектов, объяснять геофизические явления и принципы 

работы и характеристики приборов и устройств; 
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• владение методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, 

определения достоверности полученного результата; 

• сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать 

последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

физическими процессами, с позиций экологической безопасности. 

 

 

Учебно-методический комплект: 

Планирование составлено на основе программы для общеобразовательных учреждений: 

Физика. Рабочие программы. Предметная линия учебников серии «Классический 

курс». 10-11 классы: учебное пособие для общеобразоват. оорганизаций: базовый и 

углубленный уровни/А.В.Шаталина. М.:Просвещение, 2017 

 (автор, название, издательство, год издания) 

 

Обеспечен учебниками: 

Физика 10 класс6 учебник общеобразоват. организаций: базовый и углубленный уровни 

/Г.Я.Мякишев. Б.Б.Буховцев. Н.Н.Сотский; под редакцией Панфентьевой.- М. Просвещение. 

2021 (классический курс) 

Физика 10 класс6 учебник общеобразоват. организаций: базовый и углубленный уровни 

/Г.Я.Мякишев. Б.Б.Буховцев. Н.Н.Сотский; под редакцией Панфентьевой.- М. Просвещение. 

2021 (классический курс) 

(автор, название, издательство, год издания) 
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Содержание 

№ п/п Название раздела Количество 

часов 

Содержание учебного раздела 

Основные изучаемые вопросы 

Контроль 

(практические и 

лабораторные 

работы, творческие 

и проектные 

работы, экскурсии 

и др.) 

10 класс (70 часов, 2 часа в неделю) 

1 Введение. Физика 

и естественно- 

научный метод 

познания 

природы 

1   

1.1 Физика и 

естественно- 

научный метод 

познания природы 

1 Физика — фундаментальная 

наука о природе. Научный метод 

познания мира. Взаимосвязь 

между физикой и другими 

естественными науками. Методы 

научного исследования 

физических 

явлений. Физические величины. 

Погрешности измерений 

физических величин. 

Моделирование явлений и 

процессов природы. 

Закономерность и случайность. 

Физические законы и границы их 

применимости. Физические 

теории и принцип соответствия. 

Роль и место физики в 

формировании современной 

научной картины мира, в 

практической деятельности 

людей. 

Физика и культура. 

 

2. Механика 27   

2.1 Кинематика 7 Механическое движение. 

Системы отсчёта. Скалярные и 

векторные физические величины. 

Материальная точка. 

Поступательное движение. 

Траектория, путь, перемещение, 

координата, момент времени, 

промежуток времени. Закон 

относительности движения. 

Равномерное прямолинейное 

движение. Скорость 

равномерного прямолинейного 

Контрольная 

работа № 1 

«по теме 

«Кинематика точки 

и твердого тела» 

 

Лабораторная 

работа № 1 

«Изучение 

движения тела, 

брошенного 

горизонтальна 
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движения. Уравнение 

равномерного движения. Графики 

равномерного движения. 

Сложение скоростей. 

Неравномерное движение. 

Средняя скорость. Мгновенная 

скорость. 

Ускорение. Равноускоренное 

движение. Уравнение 

равноускоренного движения. 

Графики равноускоренного 

движения. Свободное падение 

тел. Ускорение свободного 

падения. 

Движение по окружности с 

постоянной по модулю 

скоростью. Центростремительное 

ускорение. Параметры движения 

небесных тел. Абсолютно 

твёрдое тело. Поступательное и 

вращательное движение 

абсолютно твёрдого тела. 

Угловая скорость, частота и 

период 

обращения 

 

Лабораторная 

работа № 2 

«Изучение 

движения тела по 

окружности» 

2.2 Законы 

динамики 

Ньютона 

3 Явление инерции. Масса и сила. 

Инерциальные системы отсчёта. 

Взаимодействие тел. Сложение 

сил. Первый, второй и третий 

законы Ньютона. 

Принцип относительности 

Галилея. Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая 

системы отсчёта. 

 

2.3 Силы в 

механике 

5 Закон всемирного тяготения. 

Гравитационная постоянная. 

Сила тяжести. Сила тяжести на 

других планетах. Первая 

космическая скорость. Движение 

небесных тел и спутников. 

Вес и невесомость. 

Силы упругости. Закон Гука. 

Силы трения. 

Контрольная 

работа № 2 по теме 

«Динамика. Законы 

механики Ньютона. 

Силы в механике» 

Лабораторная 

работа №3 

«Измерение 

жёсткости 

пружины» 

Лабораторная 

работа № 4 

«Измерение 

коэффициента 

трения 

скольжения» 
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2.4 Законы 

сохранения в 

механике 

7 Импульс тела. Импульс силы. 

Закон 

сохранения импульса. Реактивное 

движение. 

Работа силы. Мощность. 

Кинетическая энергия. 

Работа силы тяжести. 

Потенциальная энергия тела в 

гравитационном поле. Работа 

силы упругости. Потенциальная 

энергия упруго 

деформированного тела. 

Закон сохранения механической 

энергии. 

Лабораторная 

работа № 5 

«Изучение закона 

сохранения 

механической 

энергии.» 

2.5 Статика 2 Равновесие материальной точки и 

твёрдого тела. Виды равновесия. 

Условия равновесия. 

Момент силы. 

Лабораторная 

работа№ 6 

«Изучение 

равновесия тела 

под действием 

нескольких сил» 

2.6 Основы 

гидромеханики 

2 Давление. Закон Паскаля. 

Равновесие 

жидкости и газа. Закон Архимеда. 

Плавание тел. 

Движение жидкости. Закон 

Бернулли. Уравнение Бернулли. 

 

 Подведение 

итогов изучения 

темы «Механика» 

1  Контрольная 

работа № 3 по теме 

«Законы 

сохранения в 

механике. Статика» 

3. Молекулярная 

физика и 

термодинамика 

17   

3.1 Основы 

молекулярно- 

кинетической 

теории (МКТ) 

2 Молекулярно-кинетическая 

теория (МКТ) 

строения вещества и её 

экспериментальные 

доказательства. Броуновское 

движение. 

Температура и тепловое 

равновесие. Шкалы Цельсия и 

Кельвина. Абсолютная 

температура как мера средней 

кинетической энергии теплового 

движения частиц вещества. 

Силы взаимодействия молекул в 

разных агрегатных состояниях 

вещества. 

Модель «идеальный газ». 
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Давление газа. Связь между 

давлением и средней 

кинетической энергией 

поступательного теплового 

движения молекул идеального 

газа. 

Основное уравнение 

молекулярно- кинетической 

теории идеального газа. 

3.2 Уравнение 

состояния газа 

5 Уравнение состояния идеального 

газа. 

Уравнение Менделеева-

Клапейрона. Изопроцессы. 

Газовые законы. 

Лабораторная 

работа№7 

«Экспериментальна 

я проверка закона 

Гей-Люссака» 

3.3 Взаимные 

превращения 

жидкости и газа 

1 Взаимные превращения жидкости 

и газа. 

Насыщенные и ненасыщенные 

пары. Давление насыщенного 

пара. Кипение. Влажность 

воздуха. 

 

3.4 Жидкости и 

твердые тела 

2 Модель строения жидкости. 

Поверхностное натяжение. 

Смачивание и несмачивание. 

Капилляры. 

Кристаллические и аморфные 

тела. Модель строения твёрдых 

тел. Механические свойства 

твёрдых тел. 

Жидкие кристаллы. 

 

3.5 Основы 

термодинамики 

7 Внутренняя энергия. 

Термодинамическая 

система и её равновесное 

состояние. Работа и 

теплопередача как способы 

изменения внутренней энергии. 

Количество теплоты. 

Теплоёмкость. Фазовые 

переходы. 

Уравнение теплового баланса. 

Первый закон термодинамики. 

Адиабатный процесс. 

Необратимость тепловых 

процессов. Второй закон 

термодинамики и его 

статистическое толкование. 

Преобразования энергии в 

тепловых машинах. Цикл Карно. 

КПД тепловых ма- шин. 

Контрольная 

работа № 4 по теме 

«Молекулярная 

физика и 

термодинамика» 
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4. Основы 

электроди- 

намики 

16   

4.1 Электростатика 6 Электрический заряд. Закон 

сохранения 

электрического заряда. 

Электрическое взаимодействие. 

Закон Кулона. 

Близкодействие и 

дальнодействие. Напряжённость 

и потенциал электростатического 

поля, связь между ними. 

Линии напряжённости и 

эквипотенциальные поверхности. 

Принцип суперпозиции 

электрических полей. Разность 

потенциалов. Проводники и 

диэлектрики в электрическом 

поле. 

Электрическая ёмкость. 

Конденсатор. Энергия 

электрического поля. 

Контрольная 

работа №5 по теме 

«Электростатика» 

4.2 Законы 

постоянного 

тока 

7 Постоянный электрический ток. 

Сила тока. Сопротивление. 

Последовательное и 

параллельное соединения 

проводников. Работа и мощность 

тока. Закон Джоуля- Ленца. 

Электродвижущая сила (ЭДС). 

Закон Ома для полной 

электрической цепи. 

Контрольная 

работа № 6 по теме 

«Законы 

постоянного тока» 

Лабораторная 

работа № 8 

«Последовательное 

и параллельное 

соединения 

проводников» 

Лабораторная 

работа № 9 

«Измерение ЭДС и 

внутреннего 

сопротивления 

источника тока.» 

4.3 Электрический 

ток в различных 

средах 

5 Электронная проводимость 

металлов. 

Зависимость сопротивления 

проводника от температуры. 

Сверхпроводимость. 

Электрический ток в 

полупроводниках. Собственная и 
примесная проводимости. р-n-

переход. Полупроводниковый 

диод, транзистор. 

Полупроводниковые приборы. 

Электрический ток в 

Контрольная 

работа № 7 

«Электрический 

ток в различных 

средах» 
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электролитах. Электролиз. 

Электрический ток в вакууме и 

газах. 

Плазма. 

 Резерв 3   

11 

класс 

(70 

часов, 2 

часа в 

неделю) 

    

1. Основы 

электродина- 

мики 

(продолжение) 

9   

1.1 Магнитное поле 5 Магнитное поле. Индукция 

магнитного поля. Вектор 

магнитной индукции. Действие 

магнитного поля на проводник с 

током и движущуюся заряженную 

частицу. 

Сила Ампера. Сила Лоренца. 

Правило левой руки. 

Магнитные свойства 

вещества. Магнитная запись 

информации. 

Электроизмерительные приборы. 

Лабораторная 

работа№ 1 

«Наблюдение 

действия 

магнитного поля на 

ток» 

1.2 Электромагнитная 

индукция 

4 Явление электромагнитной 

индукции. Магнитный поток. 

Правило Ленца. Закон 

электромагнитной индукции. 

Электромагнитное поле. 

Вихревое электрическое 

поле. Практическое применение 

закона электромагнитной 

индукции. Возникновение ЭДС 

индукции в движущихся 

проводниках. 

Явление самоиндукции. 

Индуктивность. 

Энергия магнитного поля тока. 

Энергия 

электромагнитного поля. 

Лабораторная 

работа № 2 

«Изучение 

действия явления 

электромагнитной 

индукции. 

 

Контрольная 

работа № 1 по теме 

«Магнитное поле. 

Электромагнитная 

индукция» 
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2. Механические 

колебания 

17   

2.1 Механические 

колебания 

3 Механические колебания. 

Свободные колебания. 

Математический и пружинный 

маятники. Превращения энергии 

при колебаниях. Амплитуда, 

период, частота, фаза колебаний. 

Вынужденные колебания, 

резонанс. 

Лабораторная 

работа №3 

«Определение 

ускорения 

свободного 

падения при 

помощи маятника.» 

2.2 Электромагнитные 

колебания 

6 Электромагнитные колебания. 

Колебательный контур. 

Свободные электромагнитные 

колебания. 

Автоколебания. Вынужденные 

электромагнитные колебания. 

Переменный ток. 

Конденсатор и катушка в цепи 

переменного тока. Резонанс в 

цепи переменного тока. 

Элементарная теория 

трансформатора. 

Производство, передача и 

потребление электрической 

энергии. 

 

2.3 Механические 

волны 

3 Механические волны. 

Поперечные и продольные волны. 

Энергия 

волны. Интерференция и 

дифракция волн. Звуковые волны. 

 

2.4 Электромагнитные 

волны 

5 Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. 

Вихревое электрическое поле. 

Свойства электромагнитных 

волн. Диапазоны 

электромагнитных излучений и 

их практическое применение. 

Принципы радиосвязи и 

телевидения. 

Контрольная 

работа № 2 по теме 

«Колебания и 

волны» 

3. Оптика 13   

3.1 Световые волны. 

Геометрическая 

и волновая оптика 

11 Геометрическая оптика. 

Прямолинейное распространение 

света в однородной среде. Законы 

отражения и преломления 

света. Полное отражение. 

Оптические приборы. 

Волновые свойства света. 

Скорость света. Интерференция 

света. Когерентность волн. 

Лабораторная 

работа №4 

«Измерение 

показателя 

преломления 

стекла» 

Лабораторная 

работа № 5 

«Определение 
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Дифракция света. Поляризация 

света. Дисперсия света. 

Практическое применение 

электромагнитных излучений. 

оптической силы и 

фокусного 

расстояния 

собирающей 

линзы» 

Лабораторная 

работа № 6 

«Определение 

длины световой 

волны» 

Лабораторная 

работа № 7 

«Оценка 

информационной 

ёмкости компакт- 

диска (CD» 

3.2 Излучение и 

спектры 

2 Виды излучений. Источники 

света. Спектры. Спектральный 

анализ. 

Тепловое излучение. 

Распределение 

энергии в спектре абсолютно 

чёрного тела. 

Шкала электромагнитных волн. 

Наблюдение спектров. 

Лабораторная 

работа № 8» 

«Наблюдение 

сплошного и 

линейчатого 

спектров» 

4 Основы 

специальной 

теории 

относительности 

3   

3.1 Основы 

специальной 

теории 

относительности 

(СТО) 

3 Причины появления СТО. 

Постулаты СТО: инвариантность 

модуля скорости света в вакууме, 

принцип относительности 

Эйнштейна. 

Пространство и время в 

специальной теории 

относительности. Энергия и 

импульс свободной частицы. 

Связь массы и энергии свободной 

частицы. Энергия покоя. 

 

5. Квантовая 

физика 

17   

5.1 Световые 

кванты 

4 Предмет и задачи квантовой 

физики. 

Гипотеза М. Планка о квантах. 

Фотоэффект. Фотон. 

Уравнение А. Эйнштейна для 

фотоэффекта. 

Опыты А.Г. Столетова. Законы 

фотоэффекта. Корпускулярно-

волновой дуализм. Дифракция 
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электронов. Давление света. 

Опыты П.Н. Лебедева и С.И. 

Вавилова. Соотношение 

неопределённостей 

Гейзенберга. 

5.2 Атомная физика 3 Опыты Резерфорда. Планетарная 

модель 

строения атома. Объяснение 

линейчатого спектра водорода на 

основе квантовых постулатов 

Бора. 

Спонтанное и вынужденное 

излучение света. Лазеры. 

 

5.3 Физика 

атомного ядра 

8 Состав и строение атомного ядра. 

Изотопы. Ядерные силы. 

Обменная модель ядерного 

взаимодействия. 

Дефект массы и энергия связи 

ядра. Радиоактивность. Виды 

радиоактивных превращений 

атомных 

ядер. Радиоактивное излучение, 

правила смещения. 

Закон радиоактивного распада. 

Методы наблюдения и 

регистрации элементарных 

частиц. 

Ядерные реакции, реакции 

деления и синтеза. Цепная 

реакция деления 

ядер. Ядерная энергетика. 

Термоядерный синтез. 

Применение ядерной 

энергии. Биологическое действие 

радиоактивных излучений. 

 

5.4 Элементарные 

частицы 

2 Элементарные частицы. 

Фундаментальные 

взаимодействия. 

Ускорители элементарных 

частиц. 

Контрольная 

работа № 4 по теме 

«Квантовая 

физика» 

6. Строение 

Вселенной 

6   

6.1 Солнечная 

система. 

2 Видимые движения небесных тел. 

Законы 
Кеплера. 

Солнечная система: планеты и 

малые тела, система Земля-Луна. 

Галактика. Современные 

представления о 

строении и эволюции Вселенной. 
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6.2 Солнце и 

звезды 

2 Строение и эволюция Солнца и 

звёзд. 

Классификация звёзд. Звёзды и 

источники их энергии. 

 

6.3 Строение 

Вселенной 

2 Другие галактики. 

Пространственно- временные 

масштабы наблюдаемой 

Вселенной. Применимость 

законов физики для объяснения 

природы космических объектов. 

Тёмная материя и тёмная 

энергия. 

 

7. Повторение 2   

 Резерв 3   

 

 

Перечень лабораторных работ 

№ п/п Тема Дата 

 10 класс  

1 Изучение движения тела по окружности  

2 Изучение закона сохранения механической энергии  

3 Экспериментальная проверка закона Гей-Люссака  

4 Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника 

тока 

 

5 Последовательное и параллельное соединения 

Проводников 

 

 11 класс  

1 Наблюдение действия магнитного поля на ток  

2 Изучение явления электромагнитной индукции  

3 Определение ускорения свободного падения при помощи 

маятника 

 

4 Измерение показателя преломления стекла  

5 Определение оптической силы и фокусного расстояния 

собирающей линзы 

 

6 Измерение длины световой волны  

7 Наблюдение сплошного и линейчатого спектров  

 

 

Перечень контрольных работ 

10кл 

Тема. Количество 

часов. 

№ 

лабораторной 

работы. 

Количество 

контрольных 

работ. 

Введение. 1   

Механика. 27 плюс 2 из 1-6 1 
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резерва 

учителя 

Молекулярная физика и 

термодинамика 

17 7 2 

Электродинамика 16 плюс один 

урок из резерва 

учителя 

8,9. 1 

Обобщающее повторение 6   

Итого: 70 9 4 

 

 

11кл 

 

Тема. Количество 

часов. 

№ 

лабораторной 

работы. 

Количество 

контрольных 

работ. 

Электродинамика. 10 1, 2. 2 

Колебания и волны. 10 3 1 

Оптика 13 4, 5, 6, 7, 8. 1 

Квантовая физика 13 9 2 

Значение физики для развития 

мира и развития 

производительных сил.  

1   

Строение и эволюция Вселенной. 10   

Обобщающее повторение 11   

Итого: 68 10 6 

 

 

БИОЛОГИЯ 10,11 классы (профильный уровень)  

 

профильный уровень – авторской программы В.К. Шумного, Г.М. Дымшица: учебное 

пособие для общеобразовательных организаций: углубленный уровень/Г.М. Дымшиц, О.В. 

Саблина. -М.: Просвещение, 2018.   

Планируемые результаты освоения курса биологии (профильный уровень).  

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении биологии в 

средней (полной) 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, здоровья своего и других 

людей, реализации установок здорового образа жизни;   

3) сформированности познавательных мотивов, направленных на получение нового 

знания в области биологии в связи с будущей  профессиональной деятельностью или 

бытовыми проблемами, связанными с сохранением собственного здоровья и экологической 

безопасности.   

Метапредметными результатами освоения выпускниками старшей школы базового курса 

биологии являются:   

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;   
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2) умения работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую;   

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью окружающих;   

4) умения адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию.   

Предметными результатами освоения выпускниками старшей школы курса биологии 

базового уровня являются:   

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере:   

• характеристика содержания биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

Дарвина); учения Вернадского о биосфере; законов Менделя, закономерностей 

изменчивости; вклада выдающихся учёных в развитие биологической науки;   

• выделение существенных признаков биологических объектов (клеток: растительных и 

животных, доядерных и ядерных, половых и соматических; организмов: одноклеточных и 

многоклеточных; видов, экосистем, биосферы) и процессов (обмен веществ, размножение, 

деление клетки, оплодотворение, действие искусственного и естественного отборов, 

формирование приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистемах и биосфере);   

• объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения; вклада 

биологических теорий в формирование современной 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;   

• приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой природы, 

родства живых организмов; взаимосвязей организмов и окружающей среды; необходимости 

сохранения многообразия видов;   

• умение пользоваться биологической терминологией и символикой;   

• решение элементарных биологических задач; составление элементарных схем 

скрещивания и схем переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);   

• описание особей видов по морфологическому критерию;   

• выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде обитания, источников 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенных изменений в экосистемах своей 

местности; изменений в экосистемах на биологических моделях;   

• сравнение биологических объектов (химический состав тел живой и неживой 

природы, зародыша человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности), процессов (естественный и искусственный отборы, 

половое и бесполое размножение) и формулировка выводов на основе сравнения.   

2. В ценностно-ориентационной сфере: • анализ и оценка различных гипотез сущности 

жизни,   

происхождение человека и возникновение жизни, глобальных экологических проблем и 

путей их решения, последствий собственной деятельности в окружающей среде; 

биологической информации, получаемой из разных источников;   

• оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение, направленное изменение генома).   

3. В сфере трудовой деятельности: • овладение умениями и навыками постановки 

биологических  экспериментов и объяснения их результатов.   
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4. В сфере физической деятельности: • обоснование и соблюдение мер профилактики 

вирусных  заболеваний, вредных привычек (курение, употребление алкоголя, наркомания); 

правил поведения в окружающей среде.   

Тематическое планирование учебного предмета 10 - 11 класс, профильный уровень  

№ 

п\п  

Наименование темы (раздела)  Количество часов на 

тему (раздел)  

1  Введение. (2ч )  2  

2  Раздел I. Биологические системы: клетка, организм.   

3  Глава I. Молекулы и клетки   12  

4  Глава II. Клеточные структуры и их функции   6  

5  Глава III. Обеспечение клеток  энергией   8  

6  Глава IV. Наследственная информация и реализация ее в 

клетке   

14  

7  Глава V. Индивидуальное развитие и размножение 

организмов   

12  

 Раздел II. Основные закономерности наследственности и 

изменчивости  

 

8  Глава VI. Основные закономерности наследственности (14 ч.)  14  

9  Глава VII. Основные закономерности изменчивости (12ч)  12  

10  Глава VIII. Генетические основы индивидуального развития 

(10ч)  

10  

11  Глава IX. Генетика человека (10ч)  10  

12  Резервное время  5  

13  Эволюция органического мира (66ч.)  66  

14  Возникновение и развитие эволюционной биологии (10 ч)  10  

15  Механизмы эволюции (28 ч)  28  

16  Возникновение и развитие жизни на Земле (10 ч)  10  

17  Возникновение и развитие человека — антропогенез (10 ч).  10  

18  Селекция и биотехнология (8 ч).  8  

19  Организмы в экологических системах (36ч.)  36  

20  Организмы и окружающая среда (14 ч).  14  

21  Сообщества и экосистемы (12 ч).  12  

22  Биосфера (6 ч).  6  

23  Биологические основы охраны природы (4 ч).  4  

24  Резервное время  3  

25  Итого  210  

 

Содержание курса биологии 10- 11 классы (210 часов)  

Введение (2 ч) 

Биология как наука. Биологические дисциплины, их связи с другими науками. Единство 

живого. Основные свойства живых организмов. Уровни организации живой материи. 

Методы познания живой природы.  

Биологические системы: клетка, организм (98 ч)  

Молекулы и клетки (12 ч)  

Цитология — наука о клетке. История изучения клетки. Клеточная теория. Многообразие 

форм и размеров клеток в зависимости от их функций. Клетка как целостная система. 

Прокариоты и эукариоты. Методы изучения клетки. Химический состав клетки. Макро- и 

микроэлементы. Роль ионов в клетке и организме. Роль воды. Гидрофильные и гидрофобные 
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молекулы.Биополимеры. Регулярные и нерегулярные полимеры.Строение белков.  

Аминокислоты. Пептидная связь. Уровни организации белковой молекулы. Биологические 

функции белков. Углеводы. Моносахариды: рибоза, дезоксирибоза, глюкоза. Дисахариды: 

сахароза, лактоза. Полисахариды: крахмал, гликоген, целлюлоза, хитин. Функции углеводов. 

Липиды. Химическое строение липидов. Насыщенные и ненасыщенные жирные кислоты. 

Жиры, воски, фосфолипиды. Функции липидов. Нуклеиновые кислоты. Строение 

нуклеиновых кислот. Типы нуклеиновых кислот. Функции нуклеиновых кислот.АТФ, 

макроэргические св язи. Клеточные структуры и их функции (6 ч)  

Биологические мембраны. Строение и функции плазматической мембраны.Мембранные 

органеллы. Ядро. Вакуолярная система клетки. Митохондрии. Пластиды. Опорно-

двигательная система клетки. Рибосомы. Клеточные включения.   

Обеспечение клеток энергией (8 ч)  

Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Понятия метаболизма, анаболизма, 

катаболизма. Источники энергиидля живых организмов. Автотрофы и гетеротрофы. 

Фиксация энергии солнечного света растениями. Хлорофилл. Строение хлоропласта. 

Фотосинтез. Световая фаза фотосинтеза. Фотолиз воды. Темновая фаза фотосинтеза. 

Хемосинтез. Роль хемосинтезирующих бактерий на Земле. Расщепление полисахаридов — 

крахмала и гликогена. Анаэробное расщепление глюкозы. Цикл Кребса. Окислительное 

фосфорилирование. Роль кислорода. Аэробы и анаэробы.   

Наследственная информация и реализация ее в клетке (14 ч) 

Белки — основа специфичности клеток и организмов. Генетическая информация. 

Матричный принцип синтеза белка. Транскрипция. Генетический код и его свойства. 

Транспортные РНК. Биосинтез белка. Регуляция транскрипции и трансляции. Удвоение 

ДНК. Принципы репликации. Особенности репликации ДНК эукариот. Теломераза. 

Современные представления о строении генов. Геном. Строение хромосом. Генная 

инженерия. Строение вирусов.  Размножение вирусов.  Вирус иммунодефицита человека.   

Обратная   транскрипция.   

Индивидуальное развитие и размножение организмов (12ч)  

Деление клеток про- и эукариот. Жизненный цикл клетки (интерфаза и митоз). Фазы митоза. 

Гомологичные и негомологичные хромосомы. Амитоз. Периоды онтогенеза. Развитие 

зародыша животных. Дифференцировка клеток. Эмбриогенез растений. Постэмбриональное 

развитие животных и растений. Апоптоз. Многоклеточный организм как единая система. 

Стволовые клетки. Регенерация. Взаимодействие клето к в организме.  Контроль 

целостности организма.  Иммунитет.  Мейоз.  Определение пола у животных.  Половое и 

бесполое размножение. Соматические и половые клетки. Чередование гаплоидной и 

диплоидной стадий в жизненном цикле.  Партеногенез. Образование половых клеток у 

животных и растений. Оплодотворение у животных и растений.  Основные закономерности 

явлений наследственности (14 ч) 

Наследственность — свойство живых организмов. Генетика. Работы Г. Менделя. 

Гибридологический метод изучения наследственности. Аллели. Генотип и фенотип. 

Доминантные и рецессивные признаки. Единообразие гибридов первого поколения. Закон 

расщепления. Гомозиготы и гетерозиготы. Дигибридное и полигибридное скрещивания. 

Закон независимого наследования. Анализирующее скрещивание. Взаимодействие 

аллельных генов. Неполное доминирование. Кодоминирование. Взаимодействие 

неаллельных генов. Полигенные признаки. Статистическая природа генетических 

закономерностей. Сцепленное наследование. Кроссинговер. Карты хромосом. Современные 

методы картирования хромосом. Наследование, сцепленное с полом.  Инактивация 

Ххромосомы у самок.  Признаки, ограниченные полом.    

Основные закономерности явлений изменчивости (12 ч)  

Изменчивость — свойство живых организмов. Наследственная и ненаследственная 

изменчивость. Комбинативная изменчивость. Мутационная изменчивость. Геномные, 

хромосомные, генные мутации. Генеративные и соматические мутации. Закон 
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гомологических рядов Н. И. Вавилова. Внеядерная наследственность. Митохондриальные и 

хлоропластные гены. Причины возникновения мутаций. Мутагенные факторы среды. 

Экспериментальный мутагенез. Взаимодействие генотипа и среды. Качественные и 

количественные признаки. Норма реакции признака. Модификационная изменчивость.  

Генетические основы индивидуального развития (10 ч)  

Функционирование генов в ходе индивидуального развития. Детерминация и 

дифференцировка. Дифференциальная активность генов. Действие генов в эмбриогенезе. 

Перестройки генома в онтогенезе.  Иммуноглобулиновые гены млекопитающих.  Мобильные 

генетические элементы. Множественное действие генов. Летальные мутации. Наследование 

дифференцированного состояния клеток. Химерные и   трансгенные организмы. 

Клонирование. Генетические основы поведения. Генетические основы способности к 

обучению.   

Генетика человека (10 ч)  

Методы изучения генетики человека. Близнецы. Кариотип человека и хромосомные болезни. 

Картирование хромосом человека.  

Возможности лечения   и   предупреждения   наследственных   заболеваний.   Медико-

генетическое   консультирование.     

Содержание курса 11 класс (105ч.) Эволюция органического мира (66 ч)  

Возникновение и развитие эволюционной биологии (10 ч)  

Возникновение и развитие эволюционных идей. Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка. Жизнь 

и труды Ч. Дарвина. Основные принципы эволюционной теории Дарвина. Формирование 

синтетической теории эволюции. Работы С. С. Четверикова и И. И. Шмальгаузена. 

Палеонтологические, биогеографические, сравнительно-анатомические, эмбриологические и 

молекулярные свидетельства эволюции.  

Механизмы эволюции (28 ч)  

Популяция — элементарная единица эволюции. Внутривидовая изменчивость. Генетическая 

структура популяций. Уравнение и закон Харди — Вайнберга. Мутации как источник 

генетической изменчивости популяций. Случайные процессы в популяциях. Дрейф генов.  

Популяционные волны. Борьба за существование. Естественный отбор — направляющий 

фактор эволюции. Формы естественного отбора. Половой отбор. Адаптация — результат 

естественного отбора. Миграции как фактор эволюции.      Понятие вида. Критерии вида. 

Пути видообразования. Аллопатрическое и симпатрическое видообразование.    Микро- и 

макроэволюция. Генетические и онтогенетические основы эволюции. Направления 

эволюции. Ароморфоз, идиоадаптация и общая дегенерация. Дивергенция, конвергенция и 

параллелизм. Биологический прогресс. Единое древо жизни — результат эволюции. 

Возникновение и развитие жизни на Земле (10 ч)  

Сущность жизни. Определения живого. Гипотезы возникновения жизни. Опыты Ф. Реди и Л. 

Пастера. Современные представления о возникновении жизни.       Атмосфера древней 

Земли. Абиогенный синтез органических веществ. Образование и эволюция биополимеров. 

Роль ДНК и РНК в образовании систем с обратной связью. Образование и эволюция 

биологических мембран. Образование первичных гетеротрофов.       Изучение истории 

Земли. Палеонтология. Методы геохронологии. Изменение климата на Земле. Дрейф 

континентов. Развитие жизни в криптозое. Симбиотическая теория образования эукариот. 

Вспышка разнообразия животных в конце протерозоя. Развитие органического мира в 

палеозое. Развитие жизни в мезозое. Развитие жизни в кайнозое.  

Возникновение и развитие человека — антропогенез (10 ч).  

Место человека в системе живого мира. Сравнительно-морфологические, этологические, 

цитогенетические и молекулярнобиологические доказательства родства человека и 

человекообразных обезьян.       Палеонтологические данные о происхождении и эволюции 

предков человека. Австралопитеки. Первые представители рода Homo. Неандертальский 

человек. Место неандертальцев в эволюции человека. Кроманьонцы.       Биологические 

факторы эволюции человека. Социальные факторы эволюции человека — мышление, речь, 
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орудийная деятельность. Роль социальной среды в формировании человеческих 

индивидуумов. Соотношение биологических и социальных факторов в эволюции человека.       

Человеческие расы. Роль изоляции и дрейфа генов в формировании расовых признаков. 

Критика расистских теорий.  

Селекция и биотехнология (8 ч).  

Селекция как процесс и как наука. Одомашнивание как первый этап селекции. Центры 

происхождения культурных растений. Происхождение домашних животных и центры их 

одомашнивания. Искусственный отбор. Массовый и индивидуальный отбор. Явление 

гетерозиса и его применение в селекции. Использование цитоплазматической мужской 

стерильности. Полиплоидия и отдаленная гибридизация в селекции растений. 

Экспериментальный мутагенез и его значение в селекции. Клеточная инженерия и клеточная 

селекция. Хромосомная инженерия. Применение генной инженерии в селекции. 

Крупномасштабная селекция животных. Успехи селекции. Организмы в экологических 

системах (36 ч) Организмы и окружающая среда (14 ч).  

Взаимоотношения организма и среды. Экологические факторы. Закон толерантности. 

Приспособленность. Популяция как природная система. Структура популяций. Динамика 

популяций. Жизненные стратегии. Вид как система популяций. Экологическая ниша. 

Жизненные формы.  

Сообщества и экосистемы (12 ч).  

Сообщество, экосистема, биоценоз. Компоненты экосистемы. Энергетические связи. 

Трофические сети. Правило экологической пирамиды. Межвидовые и межпопуляционные 

взаимодействия в экосистемах. Конкуренция, симбиоз, альтруизм.  Пространственная 

структура сообществ. Динамика экосистем. Стадии развития экосистемы. Сукцессия. 

Устойчивость экосистем. Земледельческие экосистемы.  

Биосфера (6 ч).  

Биосфера. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Биомы. Живое вещество и 

биогеохимические круговороты в биосфере. Биосфера и человек. Глобальные антропогенные 

изменения в биосфере. Проблема устойчивого развития биосферы.  

Биологические основы охраны природы (4 ч).  

Сохранение и поддержание биологического разнообразия. Причины вымирания видов и 

популяций. Сохранение генофонда и реинтродукция. Сохранение экосистем. Биологический 

мониторинг и биоиндикация.  

 

Примерный перечень лабораторных и практических работ (на выбор учителя): 

1. Использование различных методов при изучении биологических объектов.   

2. Техника микроскопирования.   

3. Изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах 

и их описание.   

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 кожицы лука.  

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 молекулярной биологии.  
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17. Выявление признаков сходства зародышей человека и других позвоночных животных 

как доказательство их родства.   

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.   

 

БИОЛОГИЯ 10, 11 класс (базовый уровень) (УМК Д.К. Беляева, Г.М. Дымшица ) 

Результаты освоения курса биологии  

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении биологии в 

средней школе должна быть направлена на достижение обучающимися следующих 

личностных результатов:  

1) реализацию этических установок по отношению к биологическим открытиям, 

исследованиям и их результатам;  

2) признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, здоровья своего и других 

людей, реализацию установок здорового образа жизни;  

3) сформированного познавательных мотивов, направленных на получение нового 

знания в области биологии в связи с будущей профессиональной деятельностью или 

бытовыми проблемами, связанными с сохранением собственного здоровья и экологической 

безопасности.  

Метапредметными результатами освоения выпускниками старшей школы базового курса 

биологии являются:  

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;  

2) умения работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую;  

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью окружающих;  

4) умения адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию.  

Предметными результатами освоения выпускниками старшей школы курса биологии 

базового уровня являются:  

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 
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- характеристика содержания биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

Дарвина); учения Вернадского о биосфере; законов Менделя, закономерностей 

изменчивости; вклада выдающихся учёных в развитие биологической науки;  

- выделение существенных признаков биологических объектов (клеток: растительных и 

животных, доядерных и ядерных, половых и соматических; организмов: одноклеточных и 

многоклеточных; видов, экосистем, биосферы) и процессов (обмен веществ, размножение, 

деление клетки, оплодотворение, действие искусственного и естественного отбора, 

формирование приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистемах и биосфере);объяснение роли биологии в формировании научного 

мировоззрения; вклада биологических теорий в формирование современной 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;  

- приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой природы, 

родства живых организмов; взаимосвязей организмов и окружающей среды; необходимости 

сохранения многообразия видов;  

- умение пользоваться биологической терминологией и символикой;  

- решение элементарных биологических задач; составление элементарных схем 

скрещивания и схем переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);  

- описание особей видов по морфологическому критерию;  

- выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде обитания, источников 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенных изменений в экосистемах своей 

местности; изменений в экосистемах на биологических моделях;  

- сравнение биологических объектов (химический состав тел живой и неживой 

природы, зародыша человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности), процессов (естественный и искусственный отбор, половое 

и бесполое размножение) и формулировка выводов на основе сравнения.  

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

- анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождения человека и 

возникновения жизни, глобальных экологических проблем и путей их решения, последствий 

собственной деятельности в окружающей среде; биологической информации, получаемой из 

разных источников;  

- оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение, направленное изменение генома).  

3. В сфере трудовой деятельности: 

- овладение умениями и навыками постановки биологических экспериментов и объяснения 

их результатов.  

4. В сфере физической деятельности: 

- обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных заболеваний, вредных привычек 

(курение, употребление алкоголя,  

наркомания); правил поведения в окружающей среде.  

 

Содержание курса биологии  

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. Основные критерии живого. 

Уровни организации живой природы. Структурные и функциональные основы жизни  
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Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. Роль воды в составе 

живой материи. Органические вещества (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, 

АТФ), их строение и функции. Биополимеры. Другие органические вещества клетки.  

Клетка — структурная и функциональная единица организма. Цитология, методы цитологии. 

Современная клеточная теория. Клетки прокариот и эукариот. Основные части и органоиды 

клетки, их функции. Строение и функции хромосом.  

Жизнедеятельность клетки. Метаболизм. Энергетический и пластический обмен. 

Фотосинтез, хемосинтез.  

Хранение, передача и реализация наследственной информации в клетке. Генетический код. 

Ген, геном. Биосинтез белка. Геномика. Вирусы — неклеточная форма жизни, меры 

профилактики вирусных заболеваний.  

Организм  

Организм — единое целое.  

Основные процессы, происходящие в организме. Регуляция функций организма, гомеостаз.  

Самовоспроизведение организмов и клеток. Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и 

мейоз, их значение. Соматические и половые клетки. 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. Развитие жизни на 

Земле  

Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции органического мира на 

Земле. Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы классификации, 

систематика.  

Современные представления о происхождении человека. Эволюция человека (антропогенез). 

Движущие силы антропогенеза. Расы человека, их происхождение и единство. Организмы и 

окружающая среда  

Экологические факторы и их влияние на организмы. Приспособления организмов к 

действию экологических факторов. Экологическая ниша.  

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.  

Роль человека в биосфере. Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы 

устойчивого развития.  

Перспективы развития биологических наук.  

Примерный перечень лабораторных и практических работ (на выбор учителя)  
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1. Использование различных методов при изучении биологических объектов.  

2. Техника микроскопирования.  

3. Изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах 

и их описание.  

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 кожицы лука.  

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 молекулярной биологии.  

17. Выявление признаков сходства зародышей человека и других позвоночных животных 

как доказательство их родства.  

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.  

Планируемые результаты изучения курса биологии  

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

образования выпускник на базовом уровне научится:  

- раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности людей;  

- понимать и описывать взаимосвязь между естественными и математическими 

науками;  

- понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера;  

- проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, объяснять 

результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы;  

- формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 

предлагать варианты проверки гипотез;  

- сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения;  
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- обосновывать единство живой и неживой природы, взаимосвязи организмов и 

окружающей среды на основе биологических теорий;  

- распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, 

устанавливать связь строения и функций компонентов клетки;  

- устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, их 

роль в процессах клеточного метаболизма;  

- обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравнивать 

процессы пластического и энергетического обменов, происходящих в клетках живых 

организмов;  

- распознавать популяцию и биологический вид по основным критериям;  

- описывать фенотип многоклеточных растений, животных и грибов;  

- объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию;  

- объяснять причины наследственных заболеваний;  

- выявлять изменчивость у организмов; сравнивать наследственную и 

ненаследственную изменчивость;  

- выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к 

среде обитания и действию экологических факторов;  

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

- приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для 

устойчивого развития и охраны окружающей среды;   

- оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных 

источников;  

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

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных;  

- оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека;  

- объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) 

на зародышевое развитие человека.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

- давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории  

(клеточную, эволюционную), учение о биосфере, законы наследственности, закономерности 

изменчивости;  

- характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их 

возможное использование в практической деятельности; - сравнивать способы деления 

клетки (митоз и мейоз);  

- решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному 

фрагменту первой, мРНК по участку ДНК;  

- решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых 

клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании 

(для многоклеточных организмов);  

- решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя 

биологическую терминологию и символику;  

- устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 

родословной, применяя законы наследственности;  

- оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать 

возможные последствия деятельности человека для существования отдельных 

биологических объектов и целых природных сообществ.  

Тематический план учебного предмета (10 класс)  

№ 

п\п  

Наименование раздела  Количество часов на тему 

(раздел)  
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1  Введение  1  

2  Клетка – единица живого  16  

3  Размножение и развитие организмов  6  

4  Основы генетики и селекции  12  

Тематический план учебного предмета (11 класс)  

№ п\п   Наименование темы (раздела)  Количество часов на тему 

(раздел)  

1  Эволюция   22  

2  Экосистемы   12  

3  Резерв времени   1  

 

 

ХИМИЯ 10 класс (профильный уровень)  

Рабочая программа среднего (полного) общего образования по химии составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта общего образования. В 

ней также учитываются основные идеи и положения Программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для среднего общего образования, авторской программы 

курса химии для 10-11 классов общеобразовательных учреждений (углубленный уровень) 

О.С. Габриеляна (2017года). Количество учебных часов – 105 (в неделю – 3 часа). В 

программе предусмотрено проведение 2-х контрольных и 2-х практических работ. 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» 

Особенности содержания углубленного обучения химии в средней (полной) школе 

обусловлены спецификой химии как науки и поставленными целями. Основной 

содержательной задачей химии являются изучение состава и строения веществ, зависимости 

их свойств от строения, получение веществ с заданными свойствами, исследование 

закономерностей химических реакций и путей управления ими в целях получения нужных 

обществу веществ, материалов, энергии. Поэтому в рабочей программе по химии нашли 

отражение основные содержательные линии:  

• «Вещество» - знания о составе и строении веществ, их важнейших физических и 

химических свойствах, биологическом действии;  

• «Химическая реакция» - знания об условиях, в которых проявляются химические 

свойства веществ, способах управления химическими процессами;  

• «Применение веществ» - знания и опыт практической деятельности с веществами, 

которые наиболее часто употребляются в повседневной жизни, широко используются в 

промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте;  

• «Получение веществ» - закономерности организации и функционирования 

важнейших химических производств;  

• «Язык химии» - система важнейших понятий химии и терминов, в которых они 

описываются, номенклатура неорганических веществ, т. е. их названия (в том числе и 

тривиальные), химические формулы и уравнения, а также правила перевода информации с 

естественного языка на язык химии и обратно;  

• «Количественные отношения» - система расчетных умений и навыков для 

характеристики взаимосвязи качественной и количественной сторон химических объектов 

(веществ, материалов и процессов);  

• «Теория и практика» - взаимосвязь теоретических знаний и химического 

эксперимента, как критерия истинности и источника познания. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» 

Одной из важнейших задач обучения в средней школе является подготовка 

обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального 

пути. Обучающиеся должны научиться самостоятельно, ставить цели и определять пути их 

достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности, который будет 
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способствовать успешному поступлению и обучению в профильном вузе, выбору профессии, 

достижению желаемых результатов в профессиональной сфере.  

Согласно образовательному стандарту главные цели среднего общего образования:  

1) формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях и способах деятельности;  

2) приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания;  

3) подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории.  

Большой вклад в достижение этих целей среднего общего образования вносит 

изучение химии на углубленном уровне, которое призвано обеспечить:  

• формирование системы химических знаний как компонента не только 

естественнонаучной картины мира, но и научной картины мира;  

• развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности;  

• выработку у обучающихся понимания общественной потребности в развитии химии, 

а также формирование у них отношения к химии как возможной области будущей 

профессиональной деятельности или деятельности, в которой химические знания имеют 

профилирующий статус;  

• формирование навыков экспериментальной и исследовательской деятельности, 

успешного участия в публичном представлении результатов такой деятельности;  

• возможность участия в химических олимпиадах различных уровней в соответствии с 

желаемыми результатами и адекватной оценкой собственных возможностей;  

• формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в быту 

и производственной сфере;  

• умение объяснять объекты и процессы окружающей среды – природной, 

социальной, культурной, технической, используя для этого химические знания;  

• понимание ценности химического языка, выраженного в вербальной и знаковой 

формах, как составной части речевой культуры современного специалиста высокой 

квалификации. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В курсе 10 класса, после введения основных понятий органической химии и 

повторения электронного строения атома углерода (раздел «Введение»), рассматривается 

строение и классификация органических соединений, теоретическую основу которой 

составляет современная теория химического строения с некоторыми элементами 

электронной теории и стереохимии. Логическим продолжением ведущей идеи о взаимосвязи 

веществ (состав—строение—свойства) является тема «Химические реакции в органической 

химии», которая знакомит учащихся с классификацией реакций и дает представление о 

некоторых механизмах их протекания. Полученные в первых темах теоретические знания 

учащихся затем закрепляются и развиваются на богатом фактическом материале химии 

классов органических соединений, которые рассматриваются в порядке усложнения от более 

простых (углеводородов) до наиболее сложных (биополимеров). Такое построение курса 

позволяет усилить дедуктивный подход к изучению органической химии. 

Введение – 5 часов 

Предмет органической химии. Особенности строения и свойств органических 

соединений. Значение и роль органической химии в системе естественных наук и в жизни 

общества. Краткий очерк истории развития органической химии. Предпосылки создания 

теории строения: теория радикалов и теория типов, работы А. Кекуле, Э. Франкланда и 

А. М. Бутлерова, съезд врачей и естествоиспытателей в г. Шпейере. Основные положения 

теории строения органических соединений А. М. Бутлерова. Химическое строение и 

свойства органических веществ. Изомерия на примере н-бутана и изобутана. Электронное 

облако и орбиталь, их формы: s- и р-. Электронные и электронно-графические формулы 
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атома углерода в нормальном и возбужденном состояниях. Ковалентная химическая связь и 

ее разновидности: s- и p-. Образование молекул Н2, Cl2, N2, HCl, H2O, NH3, CH4, C2H4, 

C2H2. Водородная связь. Образование ионов NH+ 4 и H3O+. Сравнение обменного и 

донорно-акцепторного механизмов образования ковалентной связи. Первое валентное 

состояние — sp3-гибридизация — на примере молекулы метана и других алканов. Второе 

валентное состояние — sp2-гибридизация — на примере молекулы этилена. Третье 

валентное состояние — sp-гибридизация — на примере молекулы ацетилена. Геометрия 

молекул этих веществ и характеристика видов ковалентной связи в них. Модель Гиллеспи 

для объяснения взаимного отталкивания гибридных орбиталей и их расположения в 

пространстве с минимумом энергии.  

Демонстрации. Коллекция органических веществ, материалов и изделий из них. 

Модели молекул CH4 и СН3ОН; C2H2, C2H4 и C6H6; н-бутана и изобутана. Взаимодействие 

натрия с этанолом и отсутствие взаимодействия с диэтиловым эфиром. Коллекция 

полимеров, природных и синтетических каучуков, лекарственных препаратов, красителей. 

Шаростержневые и объемные модели молекул Н2, Cl2, N2, H2O, CH4. Шаростержневые и 

объемные модели CH4, C2H4, C2H2. Модель отталкивания гибридных орбиталей, 

выполненная с помощью воздушных шаров. 

Тема 1 Строение и классификация органических соединений – 10 часов 

Классификация органических соединений по строению углеродного скелета: 

ациклические (алканы, алкены, алкины, алкадиены), карбоциклические (циклоалканы и 

арены) и гетероциклические. Классификация органических соединений по 12 

функциональным группам: спирты, фенолы, простые эфиры, альдегиды, кетоны, карбоновые 

кислоты, сложные эфиры. Тривиальные названия веществ. Номенклатура рациональная и 

ИЮПАК (IUPAC). Принципы образования названий органических соединений по ИЮПАК: 

замещения, родоначальной структуры, старшинства характеристических групп. Структурная 

изомерия и ее виды: изомерия «углеродного скелета», изомерия положения (кратной связи и 

функциональной группы), межклассовая изомерия. Пространственная изомерия и ее виды: 

геометрическая и оптическая. Биологическое значение оптической изомерии. Отражение 

особенностей строения молекул геометрических и оптических изомеров в их названиях.  

Демонстрации. Образцы представителей различных классов органических 

соединений и шаростержневые или объемные модели их молекул. Таблицы «Название 

алканов и алкильных заместителей» и «Основные классы органических соединений». 

Модели молекул изомеров разных видов изомерии.  

Лабораторные опыты. Изготовление моделей молекул веществ – представителей 

различных классов органических соединений. 

Тема 2 Реакции органических соединений  - 6 часов 

Понятие о реакциях замещения. Галогенирование алканов и аренов, щелочной 

гидролиз галогеналканов. Понятие о реакциях присоединения. Гидрирование, 

гидрогалогенирование, галогенирование. Реакции полимеризации и поликонденсации. 

Понятие о реакциях отщепления (элиминирования). Дегидрирование алканов. Дегидратация 

спиртов. Дегидрохлорирование на примере галогеналканов. Понятие о крекинге алканов и 

деполимеризации полимеров. Реакции изомеризации. Гомолитический и гетеролитический 

разрыв ковалентной химической связи; образование ковалентной связи по донорно-

акцепторному механизму. Понятие о нуклеофиле и электрофиле. Классификация реакций по 

типу реагирующих частиц (нуклеофильные и электрофильные) и принципу изменения 

состава молекулы. Взаимное влияние атомов в молекулах органических веществ. 

Индуктивный и мезомерный эффекты. Правило Марковникова. Расчетные задачи. 

Вычисление выхода продукта реакции от теоретически возможного. Комбинированные 

задачи. 

Демонстрации. Взрыв смеси метана с хлором. Обесцвечивание бромной воды 

этиленом и ацетиленом. Получение фенолформальдегидной смолы и полимера. 

Деполимеризация полиэтилена. Получение этилена из этанола. Крекинг керосина. Взрыв 
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гремучего газа. Горение метана или пропан-бутановой смеси (из газовой зажигалки). Взрыв 

смеси метана или пропан-бутановой смеси с кислородом (воздухом). 

Тема 3 Углеводороды – 24 часа 

Понятие об углеводородах А л к а н ы. Гомологический ряд и общая формула алканов. 

Строение молекулы метана и других алканов. Изомерия алканов. Физические свойства 

алканов. Алканы в природе. Промышленные способы получения: крекинг алканов, 

фракционная перегонка нефти. Лабораторные способы получения алканов: синтез Вюрца, 

декарбоксилирование солей карбоновых кислот, гидролиз карбида алюминия. Реакции 

замещения. Горение алканов в различных условиях. Термическое разложение алканов. 

Изомеризация алканов. Применение алканов. Механизм реакции радикального замещения, 

его стадии. Практическое использование знаний о механизме (свободнорадикальном) 

реакций в правилах техники безопасности в быту и на производстве.  

А л к е н ы. Гомологический ряд и общая формула алкенов. Строение молекулы 

этилена и других алкенов. Изомерия алкенов: структурная и пространственная. 

Номенклатура и физические свойства алкенов. Получение этиленовых углеводородов из 

алканов, галогеналканов, спиртов. Поляризация p-связи в молекулах алкенов на примере 

пропена. Понятие об индуктивном (+I) эффекте на примере молекулы пропена. Реакции 

присоединения (галогенирование, гидрогалогенирование, гидратация, гидрирование). 

Реакции окисления и полимеризации алкенов. Применение алкенов на основе их свойств. 

Механизм реакции электрофильного присоединения к алкенам. Окисление алкенов в 

«мягких» и «жестких» условиях.  

А л к и н ы. Гомологический ряд алкинов. Общая формула. Строение молекулы 

ацетилена и других алкинов. Изомерия алкинов. Номенклатура ацетиленовых 

углеводородов. Получение алкинов: метановый и карбидный способы. Физические свойства 

алкинов. Реакции присоединения: галогенирование, гидрогалогенирование, гидратация 

(реакция Кучерова), гидрирование. Тримеризация ацетилена в бензол. Окисление алкинов. 

Особые свойства терминальных алкинов. Применение алкинов. 

 А л к а д и е н ы. Общая формула алкадиенов. Строение молекул. Изомерия и 

номенклатура алкадиенов. Физические свойства. Взаимное расположение p-связей в 

молекулах алкадиенов: кумулированное, сопряженное, изолированное. Особенности 

строения сопряженных алкадиенов, их получение. Аналогия в химических свойствах алкенов 

и алкадиенов. Полимеризация алкадиенов. Натуральный и синтетический каучуки. 

Вулканизация каучука. Резина. Работы С. В. Лебедева. Особенности реакций присоединения 

к алкадиенам с сопряженными p-связями.  

Ц и к л о а л к а н ы. Гомологический ряд и общая формула циклоалканов. 

Напряжение цикла в С3Н6, С4Н8 и С5Н10, конформации С6Н12. Изомерия циклоалканов 

(углеродного скелета, цис-, транс-, межклассовая). Получение и химические свойства 

циклоалканов: горение, разложение, радикальное замещение, изомеризация. Особые 

свойства циклопропана, циклобутана.  

А р е н ы. Бензол как представитель аренов. Строение молекулы бензола. Сопряжение 

p-связей. Изомерия и номенклатура аренов, их получение. Гомологи бензола. Влияние 

боковой цепи на электронную плотность сопряженного p-облака в молекулах гомологов 

бензола на примере толуола. Химические свойства бензола. Реакции замещения с участием 

бензола: галогенирование, нитрование и алкилирование. Применение бензола и его 

гомологов. Радикальное хлорирование бензола. Условия проведения реакции радикального 

хлорирования бензола. Каталитическое гидрирование бензола. Механизм реакций 

электрофильного замещения: галогенирования и нитрования бензола и его гомологов. 

Сравнение реакционной способности бензола и толуола в реакциях замещения. 

Ориентирующее действие метильной группы в реакциях замещения с участием толуола. 

Ориентанты I и II рода в реакциях замещения с участием аренов. Реакции по боковой цепи 

алкилбензолов.  
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П р и р о д н ы е и с т о ч н и к и у г л е в о д о р о д о в. Нефть и ее промышленная 

переработка. Фракционная перегонка, термический и каталитический крекинг. Природный 

газ, его состав и практическое использование. Каменный уголь. Коксование каменного угля. 

Происхождение природных источников углеводородов. Риформинг, алкилирование и 

ароматизация нефтепродуктов. Экологические аспекты добычи, переработки и 

использования полезных ископаемых. Расчетные задачи. Нахождение молекулярной 

формулы органического соединения по массе (объему) продуктов сгорания. Нахождение 

молекулярной формулы вещества по его относительной плотности и массовой доле 

элементов в соединениях. Комбинированные задачи. 

Демонстрации. Получение метана из ацетата натрия и гидроксида натрия. Модели 

молекул алканов — шаростержневые и объемные. Горение метана, пропан-бутановой смеси, 

парафина в условиях избытка и недостатка кислорода. Взрыв смеси метана с воздухом. 

Отношение метана, пропан-бутановой смеси, бензина, парафина к бромной воде и раствору 

перманганата калия. Взрыв смеси метана и хлора, инициируемый освещением. 

Восстановление оксида меди (II) парафином. Шаростержневые и объемные модели молекул 

структурных и пространственных изомеров алкенов. Объемные модели молекул алкенов. 

Получение этена из этанола. Обесцвечивание этеном бромной воды. Обесцвечивание этеном 

раствора перманганата калия. Горение этена. Получение ацетилена из карбида кальция. 

Взаимодействие ацетилена с бромной водой. Взаимодействие ацетилена с раствором 

перманганата калия. Горение ацетилена. Взаимодействие ацетилена с раствором соли меди 

или серебра. Модели (шаростержневые и объемные) молекул алкадиенов с различным 

взаимным расположением p-связей. Деполимеризация каучука. Модели (шаростержневые и 

объемные) молекул алкадиенов с различным взаимным расположением p-связей. Коагуляция 

млечного сока каучуконосов (молочая, одуванчиков или фикуса). Шаростержневые модели 

молекул циклоалканов и алкенов. Отношение циклогексана к раствору перманганата калия и 

бромной воде. Шаростержневые и объемные модели молекул бензола и его гомологов. 

Разделение с помощью делительной воронки смеси бензол – вода. Растворение в бензоле 

различных органических и неорганических (например, серы) веществ. Экстрагирование 

красителей и других веществ (например, иода) бензолом из водных растворов. Горение 

бензола. Отношение бензола к бромной воде и раствору перманганата калия. Получение 

нитробензола. Коллекция «Природные источники углеводородов». Сравнение процессов 

горения нефти и природного газа. Образование нефтяной пленки на поверхности воды. 

Каталитический крекинг парафина. Растворение парафина в бензине и испарение 

растворителя из смеси. Плавление парафина и его отношение к воде (растворение, сравнение 

плотностей, смачивание). Разделение смеси бензин – вода с помощью делительной воронки. 

Лабораторные опыты. Изготовление парафинированной бумаги, испытание ее 

свойств – отношение к воде и жирам. Обнаружение Н2О, сажи, СО2 в продуктах горения 

свечи. Изготовление моделей галогеналканов. Обнаружение непредельных 16 соединений в 

нефтепродуктах. Ознакомление с образцами полиэтилена и полипропилена. Распознавание 

образцов алканов и алкенов. Обнаружение воды, сажи и углекислого газа в продуктах 

горения углеводородов. Изготовление моделей алкинов и их изомеров. Ознакомление с 

коллекцией «Каучук и резина». Ознакомление с физическими свойствами бензола. 

Изготовление и использование простейшего прибора для хроматографии. Распознавание 

органических веществ. Определение качественного состава парафина или бензола. 

Получение ацетилена и его окисление раствором KMnO4 или бромной водой. 

Тема 4 Кислородсодержащие соединения – 23 часа 

С п и р т ы. Состав и классификация спиртов. Изомерия спиртов (положение 

гидроксильных групп, межклассовая, углеродного скелета). Физические свойства спиртов, 

их получение. Межмолекулярная водородная связь. Особенности электронного строения 

молекул спиртов. Химические свойства спиртов, обусловленные наличием в молекулах 

гидроксильных групп: образование алкоголятов, взаимодействие с галогеноводородами, 

межмолекулярная и внутримолекулярная дегидратация, этерификация, окисление и 
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дегидрирование спиртов. Особенности свойств многоатомных спиртов. Качественная 

реакция на многоатомные спирты. Важнейшие представители спиртов. Физиологическое 

действие метанола и этанола. Алкоголизм, его последствия. Профилактика алкоголизма.  

Ф е н о л ы. Фенол, его физические свойства и получение. Химические свойства 

фенола как функция его строения. Кислотные свойства. Взаимное влияние атомов и групп в 

молекулах органических веществ на примере фенола. Поликонденсация фенола с 

формальдегидом. Качественная реакция на фенол. Применение фенола. Классификация 

фенолов. Сравнение кислотных свойств веществ, содержащих гидроксильную группу: воды, 

одно- и многоатомных спиртов, фенола. Электрофильное замещение в бензольном кольце. 

Применение производных фенола.  

А л ь д е г и д ы и к е т о н ы. Строение молекул альдегидов и кетонов, их изомерия и 

номенклатура. Особенности строения карбонильной группы. Физические свойства 

формальдегида и его гомологов. Отдельные представители альдегидов и кетонов. 

Химические свойства альдегидов, обусловленные наличием в молекуле карбонильной 

группы атомов (гидрирование, окисление аммиачными растворами оксида серебра и 

гидроксида меди (II)). Качественные реакции на альдегиды. Реакция поликонденсации 

формальдегида с фенолом. Особенности строения 17 и химических свойств кетонов. 

Нуклеофильное присоединение к карбонильным соединениям. Присоединение 

циановодорода и гидросульфита натрия. Способы получения. Взаимное влияние атомов в 

молекулах. Галогенирование альдегидов и кетонов по ионному механизму на свету. 

Качественная реакция на метилкетоны.  

К а р б о н о в ы е к и с л о т ы. Строение молекул карбоновых кислот и карбоксильной 

группы. Классификация и номенклатура карбоновых кислот. Физические свойства 

карбоновых кислот и их зависимость от строения молекул. Способы получения. Карбоновые 

кислоты в природе. Биологическая роль карбоновых кислот. Общие свойства 

неорганических и органических кислот (взаимодействие с металлами, оксидами металлов, 

основаниями, солями). Влияние углеводородного радикала на силу карбоновой кислоты. 

Реакция этерификации, условия ее проведения. Химические свойства непредельных 

карбоновых кислот, обусловленные наличием p-связи в молекуле. Реакции электрофильного 

замещения с участием бензойной кислоты.  

С л о ж н ы е э ф и р ы. Строение сложных эфиров. Изомерия сложных эфиров 

(углеродного скелета и межклассовая). Номенклатура сложных эфиров. Обратимость 

реакции этерификации, гидролиз сложных эфиров. Равновесие реакции этерификации — 

гидролиза; факторы, влияющие на него. Решение расчетных задач на определение выхода 

продукта реакции (в %) от теоретически возможного, установление формулы и строения 

вещества по продуктам его сгорания (или гидролиза).  

Ж и р ы. Жиры как сложные эфиры глицерина и карбоновых кислот. Состав и 

строение жиров. Номенклатура и классификация жиров. Масла. Жиры в природе. 

Биологические функции жиров. Свойства жиров. Омыление жиров, получение мыла. 

Объяснение моющих свойств мыла. Гидрирование жидких жиров. Маргарин. Понятие о 

CMC. Объяснение моющих свойств мыла и CMC (в сравнении). Расчетные задачи. 

Вычисления по термохимическим уравнениям.  

Демонстрации. Физические свойства этанола, пропанола-1 и бутанола-1. 

Шаростержневые модели молекул изомеров с молекулярными формулами С3Н8О и 

С4Н10О. Количественное вытеснение водорода из спирта натрием. Сравнение реакций 

горения этилового и пропилового спиртов. Сравнение скоростей взаимодействия натрия с 

этанолом, пропанолом-2, глицерином. Получение простого эфира. Получение сложного 

эфира. Получение этена из этанола. Растворимость фенола в воде при обычной и 

повышенной температуре. Вытеснение фенола из фенолята натрия угольной 18 кислотой. 

Реакция фенола с хлоридом железа (III). Реакция фенола с формальдегидом. 

Шаростержневые модели молекул альдегидов и изомерных им кетонов. Окисление 

бензальдегида на воздухе. Реакция «серебряного зеркала». Окисление альдегидов 
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гидроксидом меди (II). Знакомство с физическими свойствами некоторых карбоновых 

кислот: муравьиной, уксусной, пропионовой, масляной, щавелевой, лимонной, олеиновой, 

стеариновой, бензойной. Возгонка бензойной кислоты. Отношение различных карбоновых 

кислот к воде. Сравнение кислотности среды водных растворов муравьиной и уксусной 

кислот одинаковой молярности. Получение приятно пахнущего сложного эфира. Отношение 

к бромной воде и раствору перманганата калия предельной и непредельной карбоновых 

кислот. Шаростержневые модели молекул сложных эфиров и изомерных им карбоновых 

кислот. Отношение сливочного, подсолнечного и машинного масла к водным растворам 

брома и перманганата калия. 

Лабораторные опыты. Растворение глицерина в воде. Взаимодействие глицерина с 

Cu(OH)2. Ректификация смеси вода – этанол (1-2 стадии). Взаимодействие фенола с 

раствором щелочи. Распознавание растворов фенолята натрия и карбоната натрия (барботаж 

выдыхаемого воздуха или действие сильной кислоты). Взаимодействие фенола с бромной 

водой. Распознавание водных растворов фенола и глицерина. Знакомство с физическими 

свойствами отдельных представителей альдегидов и кетонов: ацетальдегида, ацетона, 

водного раствора формальдегида. Окисление этанола в этаналь. Реакция «серебряного 

зеркала». Окисление альдегидов гидроксидом меди (II). Получение 

фенолоформальдегидного полимера. Взаимодействие раствора уксусной кислоты с магнием 

(цинком), оксидом меди  (II), гидроксидом железа  (III), раствором карбоната натрия, 

раствором стеарата калия (мыла). Ознакомление с образцами сложных эфиров. Отношение 

сложных эфиров к воде и органическим веществам (например, красителям). Выведение 

жирного пятна с помощью сложного эфира. Растворимость жиров в воде и органических 

растворителях. Распознавание сливочного масла и маргарина с помощью подкисленного 

теплого раствора KMnO4. Получение мыла. Сравнение моющих свойств хозяйственного 

мыла и СМС в жесткой воде. 

Экспериментальные задачи. Распознавание растворов ацетата натрия, карбоната 

натрия, силиката натрия и стеарата натрия. Распознавание образцов сливочного масла и 

маргарина. Получение карбоновой кислоты из мыла. Получение уксусной кислоты из 

ацетата натрия. 

Тема 5 Углеводы – 7 часов  

М о н о с а х а р и д ы. Глюкоза, ее физические свойства. Строение молекулы. 

Равновесия в растворе глюкозы. Зависимость химических свойств глюкозы от строения 

молекулы. Взаимодействие с гидроксидом меди (II) при комнатной температуре и 

нагревании, этерификация, реакция «серебряного зеркала», гидрирование. Реакции брожения 

глюкозы: спиртового, молочнокислого. Глюкоза в природе. Биологическая роль глюкозы. 

Применение глюкозы на основе ее свойств. Фруктоза как изомер глюкозы. Сравнение 

строения молекул и химических свойств глюкозы и фруктозы. Фруктоза в природе и ее 

биологическая роль.  

Д и с а х а р и д ы. Строение дисахаридов. Восстанавливающие и 

невосстанавливающие дисахариды. Сахароза, лактоза, мальтоза, их строение и 

биологическая роль. Гидролиз дисахаридов. Промышленное получение сахарозы из 

природного сырья.  

П о л и с а х а р и д ы. Крахмал и целлюлоза (сравнительная характеристика: строение, 

свойства, биологическая роль). Физические свойства полисахаридов. Химические свойства 

полисахаридов. Гидролиз полисахаридов. Качественная реакция на крахмал. Полисахариды в 

природе, их биологическая роль. Применение полисахаридов. Понятие об искусственных 

волокнах. Взаимодействие целлюлозы с неорганическими и карбоновыми кислотами — 

образование сложных эфиров.  

Демонстрации. Образцы углеводов и изделий из них. Взаимодействие сахарозы с 

гидроксидом меди (II). Получение сахарата кальция и выделение сахарозы из раствора 

сахарата кальция. Реакция «серебряного зеркала» для глюкозы. Взаимодействие глюкозы с 

фуксинсернистой кислотой. Отношение растворов сахарозы и мальтозы (лактозы) к 
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гидроксиду меди (II) при нагревании. Ознакомление с физическими свойствами целлюлозы и 

крахмала. Набухание целлюлозы и крахмала в воде. Получение нитрата целлюлозы.  

Лабораторные опыты. Ознакомление с физическими свойствами глюкозы (аптечная 

упаковка, таблетки). Взаимодействие с Cu(OH)2 при различной температуре. Кислотный 

гидролиз сахарозы. Знакомство с образцами полисахаридов. Обнаружение крахмала с 

помощью качественной реакции в меде, хлебе, клетчатке, бумаге, клейстере, йогурте, 

маргарине. Знакомство с коллекцией волокон. 

Экспериментальные задачи. Распознавание растворов глюкозы и глицерина. 

Определение наличия крахмала в меде, хлебе, маргарине. 

Тема 6 Азотсодержащие соединения – 9 часов  

А м и н ы. Состав и строение аминов. Классификация, изомерия и номенклатура 

аминов. Алифатические амины. Анилин. Получение аминов: алкилирование аммиака, 

восстановление нитросоединений (реакция Зинина). Физические свойства аминов. 

Химические свойства аминов: взаимодействие с водой и кислотами. Гомологический ряд 

ароматических аминов. Алкилирование и ацилирование аминов. Взаимное влияние атомов в 

молекулах на примере аммиака, алифатических и ароматических аминов. Применение 

аминов.  

А м и н о к и с л о т ы и б е л к и. Состав и строение молекул аминокислот. Изомерия 

аминокислот. Двойственность кислотно-основных свойств аминокислот и ее причины. 

Взаимодействие аминокислот с основаниями. Взаимодействие аминокислот с кислотами, 

образование сложных эфиров. Образование внутримолекулярных солей (биполярного иона). 

Реакция поликонденсации аминокислот. Синтетические волокна (капрон, энант и др.). 

Биологическая роль аминокислот. Применение аминокислот. Белки как природные 

биополимеры. Пептидная группа атомов и пептидная связь. Пептиды. Белки. Первичная, 

вторичная и третичная структуры белков. Химические свойства белков: горение, 

денатурация, гидролиз, качественные (цветные) реакции. Биологические функции белков. 

Значение белков. Четвертичная структура белков как агрегация белковых и небелковых 

молекул. Глобальная проблема белкового голодания и пути ее решения.  

Н у к л е и н о в ы е к и с л о т ы. Общий план строения нуклеотидов. Понятие о 

пиримидиновых и пуриновых основаниях. Первичная, вторичная и третичная структуры 

молекулы ДНК. Биологическая роль ДНК и РНК. Генная инженерия и биотехнология. 

Трансгенные формы животных и растений.  

Демонстрации. Физические свойства метиламина. Горение метиламина. 

Взаимодействие анилина и метиламина с водой и кислотами. Отношение бензола и анилина 

к бромной воде. Окрашивание тканей анилиновыми красителями. Обнаружение 

функциональных групп в молекулах аминокислот. Нейтрализация щелочи аминокислотой. 

Нейтрализация кислоты аминокислотой. Растворение и осаждение белков. Денатурация 

белков. Качественные реакции на белки. Модели молекулы ДНК и различных видов молекул 

РНК. Образцы продуктов питания из трансгенных форм растений и животных; лекарств и 

препаратов, изготовленных с помощью генной инженерии.  

Лабораторные опыты. Изготовление шаростержневых моделей молекул изомерных 

аминов. Изготовление моделей изомерных молекул состава СзН7NO2. Растворение белков в 

воде и их коагуляция. Обнаружение белка в курином яйце и в молоке. 

Тема 7 Биологически активные соединения – 6 часов 

В и т а м и н ы. Понятие о витаминах. Их классификация и обозначение. Нормы 

потребления витаминов. Водорастворимые (на примере витамина С) и жирорастворимые (на 

примере витаминов А и D) витамины. Понятие об авитаминозах, гипер- и гиповитаминозах. 

Профилактика авитаминозов. Отдельные представители водорастворимых витаминов (С, РР, 

группы В) и жирорастворимых витаминов (А, D, Е), их биологическая роль. 

Ф е р м е н т ы. Понятие о ферментах как о биологических катализаторах белковой 

природы. Значение в биологии и применение в промышленности. Классификация 

ферментов. Особенности строения и свойств ферментов: селективность и эффективность. 
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Зависимость активности фермента от температуры и рН среды. Особенности строения и 

свойств в сравнении с неорганическими катализаторами.  

Г о р м о н ы. Понятие о гормонах как биологически активных веществах, 

выполняющих эндокринную регуляцию жизнедеятельности организмов. Классификация 

гормонов: стероиды, производные аминокислот, полипептидные и белковые гормоны. 

Отдельные представители гормонов: эстрадиол, тестостерон, инсулин, адреналин.  

Л е к а р с т в а. Понятие о лекарствах как химиотерапевтических препаратах. Группы 

лекарств: сульфамиды (стрептоцид), антибиотики (пенициллин), аспирин. Безопасные 

способы применения, лекарственные формы. Краткие исторические сведения о 

возникновении и развитии химиотерапии. Механизм действия некоторых лекарственных 

препаратов, строение молекул, прогнозирование свойств на основе анализа химического 

строения. Антибиотики, их классификация по строению, типу и спектру действия. 

Дисбактериоз. Наркотики, наркомания и ее профилактика. 

Демонстрации. Образцы витаминных препаратов. Поливитамины. Иллюстрации 

фотографий животных с различными фор- 22 мами авитаминозов. Сравнение скорости 

разложения Н2О2 под действием фермента (каталазы) и неорганических катализаторов (KI, 

FеCl3, MnO2). Плакат или кодограмма с изображением структурных формул эстрадиола, 

тестостерона, адреналина. Взаимодействие адреналина с раствором FeCl3. Белковая природа 

инсулина (цветные реакции на белки). Плакаты или кодограммы с формулами амида 

сульфаниловой кислоты, дигидрофолиевой и ложной дигидрофолиевой кислот, 

бензилпенициллина, тетрациклина, цефотаксима, аспирина.  

Лабораторные опыты. Обнаружение витамина А в растительном масле. 

Обнаружение витамина С в яблочном соке. Обнаружение витамина D в желтке куриного 

яйца. Ферментативный гидролиз крахмала под действием амилазы. Разложение пероксида 

водорода под действием каталазы. Действие дегидрогеназы на метиленовый синий. 

Испытание растворимости адреналина в воде и соляной кислоте. Обнаружение аспирина в 

готовой лекарственной форме (реакцией гидролиза или цветной реакцией с сульфатом 

бериллия). 

Химический практикум – 7 часов 

1.Качественный анализ органических соединений.  

2.Углеводороды.  

3.Спирты и фенолы.  

4.Альдегиды и кетоны.  

5.Карбоновые кислоты.  

6.Углеводы.  

7.Амины, аминокислоты, белки.  

8.Идентификация органических соединений.  

9.Действие ферментов на различные вещества.  

10.Анализ некоторых лекарственных препаратов (аспирина, парацетамола) 

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ 

Реализация межпредметных связей при изучении химии в 10 классе осуществляется 

через объединения знаний по физике, биологии, географии, экологии в единое понимание 

природы, т. е. сформировать целостную естественнонаучную картину окружающего мира. 

Это позволит старшеклассникам осознать то, что без знаний по химии восприятие 

окружающего мира будет неполным и ущербным, а люди, не получившие таких знаний, 

могут стать неосознанно опасными для этого мира, так как химически неграмотное 

обращение с веществами, материалами и процессами грозит немалыми бедами. Кроме этой 

ведущей интеграции, курс реализует и еще одну – интеграцию химических знаний с гумани-

тарными дисциплинами: историей, литературой, мировой художественной культурой. Это, в 

свою очередь, позволяет средствами учебного предмета показать роль химии и в социальной 

сфере человеческой деятельности, т. е. полностью соответствовать идеям образовательного 

стандарта.  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение химии в 10 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В ценностно-ориентационной сфере: осознание российской гражданской 

идентичности, патриотизма, чувства гордости за российскую химическую науку; 

В трудовой сфере: готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории в высшей школе, где химия является профилирующей дисциплиной; 

В познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере: умение управлять своей 

познавательной деятельностью, готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

формирование навыков экспериментальной и исследовательской деятельности; участие в 

публичном представлении результатов самостоятельной познавательной деятельности; 

участие в профильных олимпиадах различных уровней в соответствии с желаемыми 

результатами и адекватной самооценкой;  

В сфере сбережения здоровья: принятие и реализация ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков) на основе знаний о свойствах наркологических и наркотических веществ; 

соблюдение правил техники безопасности при работе с веществами, материалами и 

процессами в учебной (научной) лаборатории и на производстве. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметными результатами изучения курса «Химия» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: · самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную 

проблему, определять цель учебной деятельности; · выдвигать версии решения проблемы, 

осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно 

средства достижения цели; · составлять (индивидуально или в группе) план решения 

проблемы; · работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно; · в диалоге с учителем совершенствовать 

самостоятельно выработанные критерии оценки.  

Познавательные УУД: · анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать 

факты и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. · осуществлять 

сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; · строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно следственных связей. · создавать схематические модели с выделением 

существенных характеристик объекта. · составлять тезисы, различные виды планов 

(простых, сложных и т.п.). · преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу 

в текст и пр.). · уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность. 

Коммуникативные УУД: Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в 

группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметными результатами изучения химии на углубленном уровне в 10 классе 

являются:  

1) знание (понимание) характерных признаков важнейших химических понятий: углеродный 

скелет, функциональная группа, изомерия (структурная и пространственная) и гомология, 

основные типы (соединения, разложения, замещения, обмена), виды (гидрирования и 

дегидрирования, гидратации и дегидратации, полимеризации и деполимеризации, 

поликонденсации и изомеризации, каталитические и некаталитические, гомогенные и 

гетерогенные) и разновидности (ферментативные, горения, этерификации, крекинга, 

риформинга) реакций в органической химии, полимеры, биологически активные соединения;  
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2) выявление взаимосвязи химических понятий для объяснения состава, строения, свойств 

отдельных химических объектов и явлений;  

3) применение основных положений химических теорий: теории строения органических 

соединений, закономерностей химической кинетики - для анализа состава, строения и 

свойств веществ и протекания химических реакций; 

4) умение классифицировать органические вещества по различным основаниям;  

5) установление взаимосвязей между составом, строением, свойствами, практическим 

применением и получением важнейших веществ;  

6) знание основ химической номенклатуры (тривиальной и международной) и умение 

назвать  органические соединения по формуле и наоборот;  

7) определение: валентности, принадлежности веществ к различным классам органических 

соединений; гомологов и изомеров; типов, видов и разновидностей химических реакций в 

органической химии;  

8) объяснение: зависимости свойств органических веществ от их состава и строения; 

механизмов протекания реакций между органическими веществами;  

10) проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; проводить химический 

эксперимент (лабораторные и практические работы) с соблюдением требований к правилам 

техники безопасности при работе в химическом кабинете (лаборатории). 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Наименовани

е разделов и 

тем 

программы 

Количество 

часов 

Виды деятельности Электронны

е (цифровые) 

образователь

ные ресурсы 
Всег

о 

Ко

нтр

оль

ны

е 

раб

от

ы 

Пра

кти

чес

кие 

раб

оты 

  

1 Введение 5   Использовать основные 

интеллектуальные операции 

(формулировать гипотезу, проводить 

анализ и синтез, обобщение, выявлять 

причинно-следственные связи), 

проводить эксперимент и фиксировать 

его результаты с помощью родного 

языка и языка химии. Сравнивать 

предметы органической и 

неорганической химии. Устанавливать 

взаимосвязи органической химии в 

системе естественных наук и ее роль в 

жизни общества. Различать предметы 

органической и неорганической химии, 

минеральные и органические вещества. 

Классифицировать органические 

вещества по их происхождению на 

природные, искусственные и 

синтетические. Проводить и наблюдать 

химический эксперимент. Объяснять 

причины многообразия органических 

веществ и особенности строения атома 
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углерода. Различать понятия 

«валентность» и «степень окисления», 

оперировать ими. Отражать состав и 

строение органических соединений с 

помощью структурных формул и 

моделировать их молекулы. Различать 

понятия «изомер» и «гомолог». 

Называть изученные положения теории 

химического строения А. М. Бутлерова. 

Различать понятия «электронная 

оболочка» и «электронная орбиталь». 

Описывать нормальное и возбужденное 

состояния атома углерода и отражать их 

на письме. Характеризовать 

ковалентную и водородную связи. 

Объяснять механизмы их 

образования.Устанавливать 

соответствие между валентными 

состояниями атома углерода и типами 

гибридизации. Определять зависимость 

между геометрией молекул 

органических соединений и типом 

гибридизации орбиталей в молекулах 

углеводородов 

2 Тема 1 

Строение и 

классификаци

я 

органических 

соединений 

10 1  Определять принадлежность 

органического соединения к 

определенному классу на основе 

строения углеродного скелета и наличия 

функциональных групп в составе 

молекул. Называть органические 

соединения в соответствии с правилами 

номенклатуры ИЮПАК. Находить 

синонимы тривиальных названий 

органических соединений. Определять 

зависимость свойств органических 

соединений от их строения на примере 

изомерии. Различать типы и виды 

изомерии молекул органических 

соединений. Моделировать строение 

молекул изомеров 

http://www.al
himik.ru 
http://chemist
ry—
chemists.com/
index.html 
http://schoolb
ase.ru/articles
/items/ximiya 
 

3 Тема 2 

Реакции 

органических 

соединений 

6   Определять тип и вид химической 

реакции в органической химии. 

Устанавливать аналогии между 

классификациями реакций в 

неорганической и органической химии. 

Характеризовать особенности реакций 

полимеризации и поликонденсации. 

Прогнозировать возможность 

протекания химических реакций на 

основе знаний об электронном строении 

веществ. Наблюдать и описывать 

демонстрационный химический 
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эксперимент с помощью родного языка 

и языка химии. Определять тип и вид 

химической реакции в органической 

химии. Устанавливать аналогии между 

классификациями реакций в 

неорганической и органической химии. 

Характеризовать особенности реакций 

изомеризации. Прогнозировать 

возможность протекания химических 

реакций на основе знаний об 

электронном строении веществ. 

Наблюдать и описывать 

демонстрационный химический 

эксперимент с помощью родного языка 

и языка химии. Объяснять механизмы 

образования и разрыва ковалентной 

связи. Классифицировать реакции по 

типу реагирующих (нуклеофильные и 

электрофильные) частиц и принципу 

изменения состава молекулы. Различать 

индуктивный и мезомерный эффекты. 

Наблюдать и описывать 

демонстрационный химический 

эксперимент с помощью родного языка 

и языка химии 

4 Тема 3 

Углеводороды  

24 

+1 

(из 

хи

м. 

пра

к) 

1 1 Определять принадлежность веществ к 

различным типам (предельным или 

непредельным) и классам 

углеводородов. Называть их по 

международной номенклатуре, 

характеризовать строение и свойства 

важнейших представителей, наблюдать 

и описывать демонстрационный 

эксперимент. Обобщать знания и делать 

выводы о закономерностях изменения 

свойств углеводородов в 

гомологических рядах. Различать 

понятия «изомер» и «гомолог» 

Характеризовать состав и основные 

направления использования и 

переработки нефти. Классифицировать 

углеводороды по строению углеродного 

скелета и наличию кратных связей. 

Устанавливать взаимосвязь между 

составом, строением и свойствами 

углеводородов. Описывать 

генетические связи между классами 

углеводородов с помощью родного 

языка и языка химии. 
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5 Тема 4 

Кислородсоде

ржащие 

23 

+3 

(из 

2 3 Характеризовать особенности свойств 

спиртов, альдегидов, карбоновых 

кислот и  других кислородсодержащих 
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соединения 

 

хи

м. 

пра

к) 

органических соединений на основе 

строения их молекул, а также 

классификации по их составу. 

Наблюдать, описывать и проводить 

химический эксперимент. Соблюдать 

правила экологически грамотного и 

безопасного обращения с горючими и 

токсичными веществами в быту и 

окружающей средой. 

ry—
chemists.com/
index.html 
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6 Тема 5 

Углеводы 

7 

+1 

(из 

хи

м. 

пра

к) 

 1 Характеризовать состав углеводов и их 

классификацию на основе способности 

к гидролизу. Устанавливать 

межпредметные связи химии и 

биологии на основе раскрытия 

биологической роли и химических 

свойств важнейших представителей 

моно-, ди- и полисахаридов. Наблюдать, 

описывать и проводить химический 

эксперимент 
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7 Тема 6 

Азотсодержащ

ие 

органические 

соединения 

9 

+1 

(из 

хи

м. 

пра

к) 

1 1 Характеризовать особенности строения 

и свойств азотсодержащих 

органических соединений на основе 

взаимного влияния атомов в молекуле, а 

также способы получения и области 

применения с помощью родного языка 

и языка химии. Наблюдать и описывать 

демонстрационный химический 

эксперимент. Соблюдать правила 

экологически грамотного и безопасного 

обращения с горючими и токсичными 

веществами в быту и окружающей 

среде. Устанавливать взаимосвязь 

между составом, строением и 

свойствами представителей классов 

углеводородов, кислород- и 

азотсодержащих соединений. 

Описывать генетические связи между 

классами углеводородов с помощью 

родного языка и языка химии. 

Проводить, наблюдать и описывать 

химический эксперимент для 

подтверждения строения и свойств 

различных органических соединений, а 

также их идентификации с помощью 

качественных реакций 

http://www.al
himik.ru 
http://chemist
ry—
chemists.com/
index.html 
http://schoolb
ase.ru/articles
/items/ximiya 
 

6 Тема 7 

Биологически 

активные 

соединения 

6 

+1 

(из 

хи

м. 

пра

к) 

 1 На основе межпредметных связей с 

биологией и экологией характеризовать 

роль витаминов для сохранения и 

поддержания здоровья человека. 

Классифицировать витамины по 

признаку их отношения к воде или 

жирам. Описывать авитаминозы и их 
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профилактику. Распознавать витамины 

А, С и D Характеризовать ферменты как 

биологические катализаторы белковой 

природы. Сравнивать ферменты с 

неорганическими катализаторами. 

Раскрывать их роль в биологии и 

применение в промышленности. 

Классифицировать ферменты. 

Устанавливать зависимость активности 

фермента от температуры и рН среды. 

Наблюдать и описывать химический 

эксперимент с помощью родного языка 

и языка химии. Характеризовать 

гормоны как биологически активные 

вещества, выполняющие эндокринную 

регуляцию жизнедеятельности 

организмов. Классифицировать 

гормоны и называть их отдельных 

представителей: эстрадиол, тестостерон, 

инсулин, адреналин. Раскрывать роль 

гормонов для использования в 

медицинских целях. Проводить, 

наблюдать и описывать химический 

эксперимент с помощью родного языка 

и языка химии. Характеризовать 

применение лекарств в фармакотерапии 

и химиотерапии. Осваивать нормы 

экологического и безопасного 

обращения с лекарственными 

препаратами. Формировать внутреннее 

убеждение о неприемлемости даже 

однократного применения 

наркотических веществ 

ase.ru/articles
/items/ximiya 
 

7 Химический 

практикум 

7   Соблюдать правила техники 

безопасности при работе с 

лабораторным оборудованием и 

нагревательными приборами, а также 

химическими реактивами, экономно и 

экологически грамотно обращаться с 

ними. Исследовать свойства изучаемых 

веществ. Идентифицировать 

органические вещества с помощью 

качественных реакций. Наблюдать 

самостоятельно проводимые опыты и 

отражать их на письме с помощью 

соответствующих уравнений. 

Фиксировать результаты наблюдений и 

формулировать выводы на их основе 
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 Резервное 

время 

8     

 Итого: 105     
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ХИМИЯ 11 класс (профильный уровень)  

Рабочая программа составлена на основе авторской программы О.С. Габриелян (Программы 

для общеобразовательных учреждений и    будет реализована на основе учебника: О.С. 

Габриелян, Г.Г.Лысова, Химия. 11 класс. - М.: Дрофа, 2016).  

Результаты освоения курса.  

Деятельность учителя в обучении химии в средней школе должна быть направлена на 

достижение обучающимися следующих личностных результатов:  

- в ценностно-ориентационной сфере - осознание российской гражданской 

идентичности, патриотизма, чувства гордости за российскую химическую науку;  

- в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории в высшей школе, где химия является профилирующей дисциплиной;  

- в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере – умение управлять своей 

познавательной деятельностью, готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей  жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

формирование навыков экспериментальной и исследовательской деятельности; участие в 

публичном представлении результатов самостоятельной познавательной деятельности; 

участие в профильных олимпиадах различных уровней в соответствии с желаемыми 

результатами и адекватной самооценкой;  

- в сфере сбережения здоровья – принятие и реализация ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков) на основе знаний о свойствах наркологических и наркотических веществ; 

соблюдение правил техники безопасности при работе с веществами, материалами и 

процессами в учебной (научной) лаборатории и на производстве.    

Метапредметные результаты освоения выпускниками средней школы курса химии:  

- использование умений и навыковразличных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания (системноинформационный анализ, наблюдение, 

измерение, проведение эксперимента, моделирование, исследовательская деятельность) для 

изучения различных сторон окружающей действительности;  

- владение основными интеллектуальными операциями: формулировка гипотезы, 

анализ и синтез, сравнение и систематизация, выявление причинно-следственных связей и 

поиск аналогов;  

- познание объектов окружающего мира от общего через особенное к единичному;  

- умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;  

- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и 

применять их на практике;  

- использование различных источников для получения химической информации, 

понимание зависимости содержания и формы представления информации от целей 

коммуникации и адресата;  

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты;  

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

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

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности;  



 

 

- владение языковыми средствами, в том числе и языком химии, - умение ясно, логично 

и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, в том 

числе и символьные (химические знаки, формулы и уравнения).  

Предметными результатами изучения химии на углубленном уровне на среднего 

общего образования являются:  

1) знание (понимание) характерных признаков важнейших химических понятий:  

вещество,  химический элемент, атом, молекула,  относительные атомные и молекулярные 

массы, ион, изотопы, химическая связь (ковалентная полярная и неполярная, ионная, 

металлическая, водородная), электроотрицательность, аллотропия, валентность, степень 

окисления, моль, молярная масса, молярный объем, вещества ионного, молекулярного и 

немолекулярного строения, растворы, электролиты и неэлектролиты, электролитическая 

диссоциация, гидролиз, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, 

электролиз, скорость химической реакции, катализаторы и катализ, обратимость химических 

реакций, химическое равновесие, смещение равновесия, тепловой эффект реакции, 

углеродный скелет, функциональная группа, изомерия (структурная и пространственная) и 

гомология, основные типы (соединения, разложения, замещения, обмена), виды 

(гидрирования и дегидрирования, гидратации и дегидратации, полимеризации и 

деполимеризации, поликонденсации и изомеризации, каталитические и некаталитические, 

гомогенные и гетерогенные) и разновидности (ферментативные, горения, этерификации, 

крекинга, риформинга) реакций в неорганической и органической химии, полимеры, 

биологически активные соединения;  

2) выявление взаимосвязи химических понятий для объяснения состава, строения, 

свойств отдельных химических объектов и явлений;  

3) применение основных положений химических теорий: теории строения атома и 

химической связи, Периодического закона и Периодической системы химических элементов 

Д. И. Менделеева, теории электролитической диссоциации, протонной теории, теории 

строения органических соединений, закономерностей химической кинетики – для анализа 

состава, строения и свойств веществ и протекания химических реакций;  

4) умение классифицировать неорганические и органические вещества по различным 

основаниям;  

5) установление взаимосвязей между составом, строением, свойствами, практическим 

применением и получением важнейших веществ;  

6) знание основ химической номенклатуры (тривиальной и международной) и умение 

назвать неорганические и органические соединения по формуле и наоборот;  

7) определение: валентности, степени окисления химических элементов, зарядов ионов; 

видов химических связей в соединениях и типов кристаллических решеток; 

пространственного строения молекул; типа гидролиза и характера среды водных растворов 

солей; окислителя и восстановителя; окисления и восстановления; принадлежности веществ 

к различным классам неорганических и органических соединений; гомологов и изомеров; 

типов, видов и разновидностей химических реакций в неорганической и органической химии  

8) умение характеризовать: s-, p- и d-элементы по их положению в Периодической 

системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства простых веществ – металлов и 

неметаллов; химические свойства основных классов неорганических и органических 

соединений в плане общего, особенного и единичного;  

9) объяснение: зависимости свойств химических элементов и их соединений от 

положения элемента в Периодической системе Д.И. Менделеева; природы химической связи 

(ионной, ковалентной, металлической, водородной); зависимости свойств неорганических и 

органических веществ от их состава и строения; сущности изученных видов химических 

реакций: электролитической диссоциации, ионного обмена, окислительно-

восстановительных; влияния различных факторов на скорость химической реакции и на 

смещение химического равновесия; механизмов протекания реакций между органическими и 

неорганическими веществами;  



 

 

10) умение: составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций с помощью 

метода электронного баланса; проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

проводить химический эксперимент (лабораторные и практические работы) с соблюдением 

требований к правилам техники безопасности при работе в химическом кабинете 

(лаборатории).  

Планируемые результаты обучения Выпускник на углубленном уровне научится:  

- понимать химическую картину мира как составную часть целостной картины мира;  

- раскрывать роль химии и химического производства как производительной силы 

современного общества;  

- формулировать значение химии и ее достижений в повседневной жизни человека;  

- устанавливать взаимосвязи между химией и другими естественными науками;  

- формулировать Периодический закон Д.И. Менделеева и закономерности изменений в 

строении и свойствах химических элементов и образованных ими веществ на основе 

Периодической системы как графического отображения Периодического закона;  

- формулировать основные положения теории химического строения органических 

соединений А.М. Бутлерова, раскрывать основные направления этой универсальной теории – 

зависимости свойств веществ не только от химического, но также и от электронного и 

пространственного строения и иллюстрировать их примерами из органической и 

неорганической химии;  

- аргументировать универсальный характер химических понятий, законов и теорий для 

объяснения состава, строения, свойств и закономерностей объектов (веществ, материалов и 

процессов) органической и неорганической химии;  

- характеризовать s-, p- и d-элементы по их положению в Периодической системе Д.И. 

Менделеева;  

- классифицировать химические связи и кристаллические решетки, объяснять 

механизмы их образования и доказывать единую природу химических связей (ковалентной, 

ионной, металлической, водородной);  

- объяснять причины многообразия веществ на основе природы явлений изомерии, 

гомологии, аллотропии;  

- классифицировать химические реакции в неорганической и органической химии по 

различным основаниям и устанавливать специфику типов реакций от общего через 

особенное к единичному;  

- характеризовать гидролиз как специфичный обменный процесс и раскрывать его роль 

в живой и неживой природе;  

- характеризовать электролиз как специфичный окислительно-восстановительный 

процесс и его практическое значение;  

- характеризовать коррозию металлов как окислительно-восстановительный процесс и 

предлагать способы защиты;  

- описывать природу механизмов химических реакций, протекающих между 

органическими и неорганическими веществами;  

- классифицировать неорганические и органические вещества по различным 

основаниям;  

- характеризовать общие химические свойства важнейших классов неорганических и 

органических соединений в плане от общего через особенное к единичному;  

- использовать знаковую систему химического языка для отображения состава 

(химические формулы) и свойств (химические уравнения) веществ;  

- использовать правила и нормы международной номенклатуры для названий веществ 

по формулам и, наоборот, для составления молекулярных и структурных формул соединений 

по их названиям;  

- знать тривиальные названия важнейших в бытовом и производственном отношении 

неорганических и органических веществ;  



 

 

- характеризовать свойства, получение и применение важнейших представителей типов 

и классов органических соединений (предельных, непредельных и ароматических 

углеводородов, кислородсодержащих и азотсодержащих соединений, а также биологически 

активных веществ);  

- устанавливать зависимость экономики страны от добычи, транспортировки и 

переработки углеводородного сырья (нефти, каменного угля и природного газа);  

- экспериментально подтверждать  состав и свойства важнейших представителей 

изученных классов неорганических и органических веществ с соблюдением правил техники 

безопасности для работы с химическими веществами и лабораторным оборудованием;  

- характеризовать скорость химической реакции и ее зависимость от различных 

факторов;  

- описывать химическое равновесие и предлагать способы его смещения в зависимости 

от различных факторов;  

- производить расчеты по химическим формулам и уравнениям на основе 

количественных отношений между участниками химических реакций;  

- характеризовать важнейшие крупнотоннажные химические производства (серной 

кислоты, аммиака, метанола, переработки нефти, коксохимического производства, 

важнейших металлургических производств) с точки зрения химизма процессов, устройства 

важнейших аппаратов, научных принципов производства, экологической и экономической 

целесообразности;  

- соблюдать правила экологической безопасности во взаимоотношениях с окружающей 

средой при обращении с химическими веществами, материалами и процессами.  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:  

- использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач химической тематики;  

- прогнозировать строение и свойства незнакомых неорганических и органических 

веществ на основе аналогии;  

- прогнозировать течение химических процессов в зависимости от условий их  

протекания и предлагать способы управления этими процессами;  

- устанавливать внутрипредметные взаимосвязи химии на основе общих понятий, 

законов и теорий органической и неорганической химии и межпредметные связи с физикой 

(строение атома и вещества) и биологией (химическая организация жизни и новые 

направления в технологии – био- и нанотехнологии);  

- раскрывать роль полученных знаний в будущей учебной и профессиональной 

деятельности;  

- проектировать собственную образовательную траекторию, связанную с химией, в 

зависимости от личных предпочтений и возможностей отечественных вузов химической 

направленности;  

- аргументировать единство мира веществ установлением генетической связи между 

неорганическими и органическими веществами;  

- владеть химическим языком, необходимым фактором успешности в 

профессиональной деятельности;  

- характеризовать становление научной теории на примере открытия Периодического 

закона и теории строения органических и неорганических веществ;  

- принимать участие в профильных конкурсах (конференциях, олимпиадах) различного 

уровня, адекватно оценивать результаты такого участия и проектировать пути повышения 

предметных достижений;  

- критически относиться к псевдонаучной химической информации, получаемой из 

разных источников;  

- понимать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством (экологические, 

энергетические, сырьевые), и предлагать пути их решения, в том числе и с помощью химии.  

Виды и формы контроля  



 

 

• Формы проверки и оценки результатов обучения: текущий, промежуточный, 

итоговый контроль, в том числе презентации, защита творческих, проектных, 

исследовательских работ.   

• Основными видами проведения письменного контроля по химии являются 

проверочные (10-15 мин) и контрольные работы (на весь урок), задания которых могут быть 

представлены как в традиционной, так и в тестовой форме. Итоговый контроль 

предусмотрен в виде сдачи экзамена по выбору в форме ЕГЭ.  

 

Тематическое планирование учебного предмета 11 класс (3 ч в неделю; 102 часа, из них 4 

ч - резервное время)  

№ 

п\п  

Наименование темы (раздела)  Количество часов на 

тему (раздел)  

1  Строение атома 9  

2  Строение вещества. Дисперсные системы и растворы  15  

3  Химические реакции   21  

4  Вещества и их свойства  44  

5  Химия в жизни общества  9  

6  Резервное время  4  

Содержание учебного материала:  

Тема 1. Строение атома - 9 ч.  

Атом – сложная частица. Ядро и электронная оболочка. Электроны, протоны и нейтроны. 

Микромир и макромир. Дуализм частиц микромира.  

Состояние электрона в атоме. Электронное облако и орбиталь. Квантовые числа. Форма 

орбиталей (s, p, d, f). Энергетические уровни и подуровни. Строение электронных оболочек 

атомов. Электронные конфигурации атомов химических элементов. Принцип Паули и 

правило Гунда. Электронно-графические формулы атомов элементов. Электронная 

классификация элементов: s-, p-, d- и f- семейства.  

Валентные возможности атомов химических элементов. Валентные электроны. Валентные 

возможности атомов химических элементов, обусловленные числом неспаренных 

электронов в нормальном и возбуждённом состояниях. Другие факторы, определяющие 

валентные возможности атомов: наличие неподелённых электронных пар и наличие 

свободных орбиталей. Сравнение понятий «валентность» и «степень окисления».  

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева в 

свете учения о строении атома. Предпосылки открытия периодического закона: накопление 

фактологического материала, работы предшественников (Й.Я. Берцелиуса, И. В. 

Деберейнера,  А.Э.Шанкуртуа, Дж.А. Ньюлендса, Л. Ю. Мейера), съезд химиков в Карлсруэ. 

Личностные качества Д. И. Менделеева.  

 Открытие Менделеевым периодического закона. Первая формулировка периодического 

закона. Горизонтальная, вертикальная и диагональная периодические зависимости.  

Периодический закон и строение атома. Изотопы. Современная трактовка понятия 

«химический элемент». Закономерность Ван-денБрука – Мозли. Вторая трактовка 

периодического закона. Периодическая система Д.И. Менделеева и строение атома. 

Физический смысл порядкового номера элементов, номеров группы и периода. Причины 

изменения металлических и неметаллических свойств элементов в периодах и группах, в том 

числе больших и сверхбольших. Третья формулировка периодического закона. Значение 

периодического закона и периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева  

для развития науки и понимания химической картины мира. Тема 2. Строение вещества - 

15 ч.  

Химическая связь. Единая природа химической связи. Ионная химическая связь и ионные 

кристаллические  решётки. Ковалентная  химическая связь и её классификация: по 

механизму образования (обменный и донорно – акцепторный), по электроотрицательности 



 

 

(полярная и неполярная), по способу перекрывания электронных орбиталей (σ и π), по 

кратности (одинарная, двойная, тройная и полуторная). Полярность связи и полярность 

молекулы. Кристаллические решётки веществ с ковалентной связью. Металлическая связь и 

металлическая решётка. Водородная связь: межмолекулярная и внутримолекулярная. 

Механизм образования этой связи и её значение.  

Межмолекулярные взаимодействия.  

Единая природа химических связей: ионная связь как предельный случай ковалентной 

полярной связи; переход одного вида связи в другой; разные виды связи в одном веществе и 

т.д..  

Свойства ковалентной связи. Насыщаемость, поляризуемость, направленность. Геометрия 

молекул.  

Гибридизация орбиталей и геометрия молекул.sp3-Гибридизация у алканов, воды, аммиака, 

алмаза; sp2-гибридизация у соединений бора, алкенов, аренов, диенов и графита; sp-

гибридизация у соединений бериллия, алкинов и  карбина. Геометрия молекул названных 

веществ.  

Полимеры органические и неорганические. Полимеры. Основные понятия химии 

высокомолекулярных соединений: « мономер», «полимер», «макромолекула», «структурное 

звено», «степень полимеризации», «молекулярная масса». Способы получения полимеров: 

реакции полимеризации и реакции поликонденсации. Строение полимеров: геометрическая 

форма макромолекул, кристалличность и аморфность, стереорегулярность. Полимеры 

органические и неорганические. Каучуки. Пластмассы. Волокна. Биополимеры: белки и 

нуклеиновые кислоты. Неорганические полимеры атомного строения (аллотропные 

модификации углерода, кристаллический кремний, селен и теллур цепочечного строения, 

диоксид кремния и др.)  и молекулярного строения (сера пластическая и др.).  

Теория строения химических соединений А. М. Бутлерова. Предпосылки создания теории 

строения химических соединений: работы предшественников (Ж. Б. Дюма, Ф. Велер, Ш. Ф. 

Жерар, Ф. А. Кекуле), съезд естествоиспытателей в Шпейере. Личностные качества 

Бутлерова.  

Основные положения теории химического строения органических соединений и 

современной теории строения. Изомерия в органической и неорганической химии. Взаимное 

влияние атомов в молекулах органических и неорганических веществ.  

Основные направления развития теории строения органических веществ (зависимость 

свойств веществ не только от химического, но и от их электронного и пространственного 

строения).  Индукционный и мезомерный эффекты. Стереорегулярность.  

Диалектические основы общности двух ведущих теорий. Диалектические основы общности 

периодического закона и теории строения Бутлерова в становлении (работы 

предшественников, накопление фактов, участие в съездах, русский менталитет), 

предсказании (новые элементы – галлий, селен, германий и новые вещества – изомеры) и 

развитии (три формулировки).  

Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсионная среда и дисперсная 

фаза. Типы дисперсионных систем и их значение в природе и жизни человека. Дисперсные 

системы с жидкой средой, их классификация. Золи и гели. Эффект Тиндаля. Коагуляция. 

Синерезис. Молекулярные и истинные растворы. Способы выражения концентрации 

растворов.  

Расчётные задачи. 1. Расчёты по химическим формулам. 2. Расчёты, связанные с понятиями 

«массовая доля» и «объёмная доля» компонентов смеси. 3. Вычисление молярной 

концентрации растворов.  

 Демонстрации. Модели кристаллических решёток веществ с различным типом связей. 

Модели молекул различной геометрии. Модели молекул графита и алмаза. Модели молекул 

изомеров структурной и пространственной изомерии. Свойства толуола. Коллекция 

пластмасс и волокон. Образцы неорганических полимеров: серы пластической, фосфора 



 

 

красного, кварца и др. Модели молекул белков и ДНК. Образцы различных систем с жидкой 

средой. Коагуляция. Синерезис. Эффект Тиндаля.  

Лабораторные опыты. 1. Свойства гидроксидов элементов 3-го периода. 2. Ознакомление с 

образцами органических и неорганических полимеров.  

Тема 3. Химические реакции - 21 ч.  

Классификация химических реакций в органической и неорганической химии. Понятие о 

химической реакции, её отличие от ядерной реакции. Реакции, идущие без изменения 

качественного состава вещества: аллотропизация, изомеризация и полимеризация. Реакции, 

идущие с изменением состава веществ: по числу и составу реагирующих и образующихся 

веществ (разложения, соединения, замещения, обмена); по изменению степеней  окисления 

элементов (окислительно – восстановительные реакции неокислительно - восстановительные 

реакции); по тепловому эффекту (экзо- и эндотермические); по фазе (гомо- и гетерогенные); 

по направлению (обратимые и необратимые); по использованию катализатора 

(каталитические и некаталитические); по механизму (радикальные и ионные); по виду 

энергии, инициирующей реакцию (фотохимические, радиационные, электрохимические, 

термохимические). Особенности классификации  реакций в органической химии.  

Вероятность протекания химических реакций. Закон сохранения энергии. Внутренняя 

энергия и экзо- и эндотермические реакции. Тепловой эффект химических реакций. 

Термохимические уравнения. Теплота образования. Понятие об энтальпии. Закон  Г.И. Гесса 

и следствия из него. Энтропия. Энергия Гиббса. Возможность протекания реакций в 

зависимости от изменения энергии и энтропии.  

Скорость химических реакций. Понятие о скорости химических реакций. Скорость гомо- и 

гетерогенной реакции. Энергия активации. Элементарные и сложные реакции. Факторы, 

влияющие на скорость химической реакции: природа реагирующих веществ; температура 

(закон Вант –Гоффа); концентрация (основной закон химической кинетики);  катализаторы. 

Катализ: гомо- и гетерогенный; механизм действия катализаторов. Ферменты. Их сравнение 

с неорганическими катализаторами. Ферментативный катализ, его механизм. Ингибиторы и 

каталитические яды. Зависимость скорости реакций от поверхности соприкосновения 

реагирующих веществ.   

Обратимость химических реакций. Химическое равновесие. Понятие о химическом 

равновесии. Равновесные концентрации. Динамичность химического равновесия. Константа 

равновесия. Факторы, влияющие на смещение химического равновесия: концентрация, 

давление и температура. Принцип Ле Шателье.  

Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая 

диссоциация. Механизм диссоциации веществ с различным типом связи. Свойства ионов. 

Катионы и анионы. Кислоты, соли, основания в свете теории электролитической 

диссоциации. Степень диссоциации, её зависимость от природы электролита и его 

концентрации. Константа диссоциации. Ступенчатая диссоциация электролитов. Реакции, 

протекающие в растворах электролитов. Произведение растворимости.  

Водородный показатель. Диссоциация воды. Константа диссоциации воды. Ионное 

произведение воды. Водородный показатель рН.  

Среды водных растворов электролитов. Значение водородного показателя для химических и 

биологических процессов.  

Гидролиз. Понятие «гидролиз». Гидролиз органических соединений (галогеналканов, 

сложных эфиров, углеводов, белков, АТФ)  и его значение. Гидролиз неорганических 

веществ. Гидролиз солей- три случая. Ступенчатый гидролиз. Необратимый гидролиз. 

Практическое применение гидролиза.  

Расчётные задачи.1. Расчёты по термохимическим уравнениям. 2. Вычисление теплового 

эффекта реакции по теплотам образования реагирующих веществ и продуктов реакции. 3. 

Определение рН раствора заданной молярной концентрации. 4. Расчёт средней скорости 

реакции по концентрациям реагирующих веществ. 5. Вычисление с использованием понятия 



 

 

«температурный коэффициент скорости реакции». 6. Нахождение константы равновесия 

реакции по равновесным концентрациям и определение исходных концентраций веществ.  

Демонстрации. Превращение красного фосфора в белый, кислорода в озон. Модели н-

бутана и изобутана. Получение кислорода из пероксида водорода и воды; дегидратация  

этанола. Цепочка превращений Р - Р2О5 – Н3РО4; свойства соляной и уксусной кислот; 

Реакции, идущие с образованием осадка, газа и воды; свойства металлов; окисление 

альдегида в кислоту и спирта в альдегид. Реакции горения; реакции эндотермические на 

примере реакции  разложения (этанола, калийной селитры, известняка или мела) и 

экзотермические на примере реакций соединения (обесцвечивание раствора перманганата 

калия этиленом, гашение извести и др.). Взаимодействие цинка с растворами соляной и 

серной кислот при разных температурах, при разных концентрациях соляной кислоты; 

разложение пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV), каталазы сырого мяса и 

сырого картофеля. Взаимодействие цинка с различной поверхностью (порошка, пыли, 

гранул) с кислотой. Модель «кипящего слоя». Смещение равновесия при  омылении жиров, 

реакции этерификации. Зависимость степени электролитической диссоциации уксусной 

кислоты от разбавления. Сравнение свойств 0,1Н растворов серной и соляной кислот, 

муравьиной и уксусной кислот, гидроксидов лития, натрия и калия. Индикаторы и изменение 

их окраски в различных средах. Сернокислый и ферментативный гидролиз углеводов. 

Гидролиз карбонатов, сульфатов, силикатов щелочных металлов; нитратов цинка или 

свинца(II). Гидролиз карбида кальция.  

Лабораторные опыты. 3. Получение кислорода разложением пероксида водорода и  (или)  

перманганата калия.4. Реакции, идущие с образованием осадка, газа или воды для 

органических или неорганических кислот. 5. Использование индикаторной бумаги для 

определения рН слюны, желудочного сока и других соков организма человека. 6. Разные 

случаи гидролиза солей.  

Тема 4. Вещества и их свойства – 44 ч.  

Классификация неорганических веществ. Простые и сложные вещества. Оксиды, их 

классификация. Гидроксиды (основания, кислородосодержащие кислоты, амфотерные 

гидроксиды). Кислоты, их классификация. Основания, их классификация. Соли: средние, 

кислые, основные, комплексные.   

Классификация органических веществ. Углеводороды и классификация веществ в 

зависимости от строения углеродной цепи (алифатические и циклические)  и от кратности 

связей (предельные и непредельные). Гомологический ряд. Производные углеводородов: 

галогеналканы, спирты, фенолы, альдегиды и кетоны, карбоновые кислоты, простые и 

сложные эфиры, нитросоединения, амины, аминокислоты.  

Металлы. Положение металлов в периодической системе и строение их атомов. Простые 

вещества – металлы: строение кристаллов и металлическая химическая связь. Аллотропия.  

Общие физические свойства металлов. Ряд стандартных электродных потенциалов. Общие 

химические свойства металлов (восстановительные свойства): взаимодействие с 

неметаллами (кислородом, галогенами, серой, азотом, водородом), с  водой, кислотами и 

солями в растворах, органическими соединениями (спиртами, галогеналканами, фенолом, 

кислотами), со  щелочами. Значение металлов в природе и жизни организмов.   

Коррозия металлов. Понятие «коррозия металлов». Химическая коррозия. 

Электрохимическая коррозия. Способы защиты металлов от коррозии.  

Общие способы получения металлов. Металлы в природе. Металлургия и её виды: пиро-, 

гидро- и электрометаллургия. Электролиз расплавов и растворов электролитов. 

Практическое значение.  

Переходные металлы. Железо. Медь, серебро, цинк, ртуть, хром, марганец (нахождение  в 

природе; получение и применение простых веществ; свойства простых веществ;  важнейшие 

соединения).  

Неметаллы. Положение металлов в периодической системе, строение их атомов. 

Электроотрицательность. Инертные газы.  



 

 

Двойственное положение водорода в периодической системе. Неметаллы – простые 

вещества. Их атомное и молекулярное строение. Аллотропия и её причины. Химические 

свойства неметаллов.  Окислительные свойства: взаимодействие с металлами, водородом, 

менее электроотрицательными неметаллами, некоторыми сложными веществами. 

Восстановительные свойства неметаллов в реакциях со фтором, кислородом, сложными 

веществами-окислителями (азотной и серной кислотами и др.).  

Водородные соединения неметаллов. Получение их синтезом и косвенно. Строение молекул 

и кристаллов этих соединений. Физические свойства. Отношение к воде. Изменение 

кислотно-основных свойств в периодах и группах.  

Несолеобразующие и солеобразующие оксиды. Кислородные кислоты. Изменение 

кислотных свойств высших оксидов и гидроксидов неметаллов в периодах и группах. 

Зависимость свойств кислот от степени окисления неметалла.  

Кислоты органические и неорганические. Кислоты в свете протолитической теории. 

Сопряжённые кислотно-основные пары. Классификация органических и неорганических 

кислот. Общие свойства кислот: взаимодействие с металлами, основными оксидами, 

амфотерными оксидами и гидроксидами, с солями, образование сложных эфиров. 

Особенности свойств концентрированной серной и азотной кислот, уксусной и муравьиной 

кислот.  

Основания органические и неорганические. Основания в свете протолитической теории. 

Классификация органических и неорганических оснований. Химические свойства оснований 

нерастворимых и щелочей. Свойства бескислородных оснований: аммиака и аминов. 

Взаимное влияние атомов в молекуле анилина. 

Амфотерные органические и неорганические соединения. Амфотерные соединения в свете 

протолитической теории. Амфотерность оксидов и гидроксидов некоторых металлов: 

взаимодействие с кислотами и щелочами. Понятие о комплексных соединениях. 

Комплексообразователь,  лиганды, координационное число, внутренняя и внешняя сферы. 

Амфотерность аминокислот: взаимодействие с кислотами и щелочами, друг с другом, 

образование внутренней соли (биполярного иона).   

Генетическая связь между классами органических и неорганических веществ. Понятие о 

генетической связи и генетических рядах в неорганической и органической химии. 

Генетические ряды металла (на примере кальция и железа), неметалла (на примере серы и 

кремния), переходного элемента (на примере цинка). Генетические ряды и генетическая 

связь в органической химии (для  соединений, содержащих два  атома углерода в молекуле). 

Единство мира веществ.  

Расчётные задачи. 1. Вычисление массы или объёма продукта реакции по известной массе 

или объёму исходного вещества, содержащего примеси. 2. Вычисление массы исходного 

вещества, если известен практический выход и массовая доля от теоретически возможного 3. 

Вычисления по химическим уравнениям реакций, если одно из реагирующих веществ дано в 

избытке.4. Определение молекулярной массы вещества по массовым долям элементов5. 

Определение молекулярной формулы газообразного вещества по известной относительной 

плотности и массовым долям элементов. 6. Нахождение молекулярной формулы вещества по 

массе  (объёму) продуктов сгорания.7. Комбинированные задачи.  

Демонстрации. Коллекция «Классификация неорганических веществ» и образцы 

представителей классов. Коллекция «Классификация органических веществ» и образцы 

представителей классов. Модели кристаллических решёток металлов. Коллекция металлов с 

различными физическими свойствами. Взаимодействие: а) лития, магния, натрия, железа с 

кислородом; б)щелочных металлов с водой, спиртами, фенолом; в)цинка с растворами 

соляной и серной кислот; г) натрия с серой; д) алюминия с иодом; е) железа с раствором 

медного купороса; ж) алюминия с раствором едкого натра. Оксиды и гидроксиды хрома, их 

получение и свойства. Переход хромата в бихромат и обратно. Коррозия металлов в 

зависимости от условий. Защита металлов от коррозии: образцы «нержавеек» защитных 

покрытий. Коллекция руд. Электролиз растворов солей. Модели кристаллических решёток 



 

 

иода, алмаза, графита. Аллотропия фосфора, серы, кислорода. Взаимодействие: а) водорода с 

кислородом; б) сурьмы с хлором; в) натрия с иодом; г) хлора с раствором бромида натрия ;д) 

хлорной и сероводородной воды; е) обесцвечивание бромной воды этиленом или 

ацетиленом. Получение и свойства хлороводорода, соляной кислоты и аммиака. Свойства 

соляной, разбавленной серной и уксусной кислот. Взаимодействие концентрированных 

серной и азотной кислот с медью. Реакция «серебряного зеркала» для муравьиной кислоты. 

Взаимодействие раствора гидроксида натрия с кислотными оксидами (оксидом углерода 

(IV)), амфотерными гидроксидами (гидроксидом цинка). Взаимодействие аммиака с 

хлороводородом и водой. Аналогично для метиламина. Взаимодействие аминокислот с 

кислотами и щелочами. Осуществление переходов:Cа – СаО – Са(ОН)2; Р – Р2О5 – Н3РО4 – 

Са3(РО4)2; Сu – CuO–CuSO4 – Cu(OH)2 – CuO – Cu; С2Н5ОН – С2Н4 – С2Н4Вr.  

Лабораторные опыты.7. Ознакомление с образцами представителей разных классов 

неорганических веществ. 8. Ознакомление с образцами представителей разных классов 

органических веществ. 9. Ознакомление с коллекцией руд. 10. Сравнение свойств 

кремниевой, фосфорной, серной и хлорной кислот; азотистой и азотной кислот. 11. Свойства 

соляной, серной (разб.) и уксусной кислот. 12. Взаимодействие гидроксида натрия с солями, 

сульфатом меди(II) и хлоридом аммония. 13. Разложение гидроксида меди(II). Получение 

гидроксида алюминия и изучение его амфотерных свойств.  

Практические работы:  

- получение газов и изучение их свойств 

- решение экспериментальных задач по органической химии  

- решение экспериментальных задач по неорганической химии  

- сравнение свойств неорганических и органических соединений  

- генетическая связь между классами органических и неорганических соединений.  

Тема 6.  Химия в жизни общества – 9ч.  

Химия и производство. Химическая промышленность, химическая технология. Сырьё для 

химической промышленности. Вода  в химической промышленности. Энергия для 

химического производства. Научные принципы химического производства. Защита 

окружающей среды и охрана труда на химическом  производстве. Основные стадии 

химического производства (аммиака и метанола). Сравнение производства этих веществ.  

Химия и сельское хозяйство. Химизация сельского хозяйства и её направления. Растения и 

почва, почвенный поглощающий комплекс (ППК). Удобрения и их классификация. 

Химические средства защиты растений. Отрицательные последствия применения пестицидов 

и борьба с ними. Химизация животноводства.  

Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды. Охрана гидросферы от 

химического загрязнения. Охрана почвы от химического загрязнения. Охрана атмосферы от 

химического загрязнения. Охрана флоры и фауны от химического загрязнения. 

Биотехнология и генная инженерия.  

Химия и повседневная жизнь человека. Домашняя аптечка. Моющие и чистящие средства. 

Средства борьбы с бытовыми насекомыми. Средства личной гигиены и косметики. Химия и 

пища. Маркировка упаковок пищевых продуктов и промышленных товаров и умение их 

читать. Экология жилища. Химия и генетика человека.  

Демонстрации. Модели производства серной кислоты и аммиака. Коллекция удобрений и 

пестицидов. Образцы средств бытовой химии и лекарственных препаратов. Коллекции 

средств гигиены и косметики, препаратов бытовой химии.   

Лабораторные опыты.14. Ознакомление с коллекцией удобрений и пестицидов.   

15. Ознакомление с образцами средств бытовой химии и лекарственных препаратов, 

изучение инструкций к ним по правильному и безопасному применению.  

 

ХИМИЯ - 10 КЛАСС (базовый уровень)  

 



 

 

Рабочая программа среднего (полного) общего образования по химии составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта общего образования. В 

ней также учитываются основные идеи и положения Программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для среднего общего образования, авторской программы 

курса химии для 10-11 классов общеобразовательных учреждений (базовый уровень) О.С. 

Габриеляна (2017года). Количество учебных часов – 35 (в неделю – 1 час). В программе 

предусмотрено проведение 2-х контрольных и 2-х практических работ.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» 

Жесткий лимит времени, отведенный на изучение химии на базовом уровне, и 

соответствие образовательному стандарту определили тщательный отбор содержания курса 

химии, который позволит: 

- сохранить достаточно целостный и системный курс химии, который формировался на 

протяжении десятков лет, как в советской, так и в российской школе; 

- освободить курс от излишне теоретизированного и сложного материала, для отработки 

которого требуется немало времени;  

- максимально сократить ту описательную часть в содержании учебной дисциплины, которая 

носит сугубо частный характер и уместна, скорее, для профильных школ и классов; 

- включить в курс материал, связанный с повседневной жизнью человека, с будущей 

профессиональной деятельностью выпускника, которая не имеет ярко выраженной связи с 

химией.  

Методологической основой построения учебного содержания химии для средней 

школы базового уровня явилась идея интегрированного курса, но не естествознания, а 

химии. Структура предлагаемого курса решает две проблемы интеграции в обучении химии. 

Первая – это внутрипредметная интеграция учебной дисциплины «Химия». Идея такой 

интеграции диктует следующую очередность изучения разделов химии: вначале изучается 

органическая химия, а затем — химия общая. Такое структурирование обусловлено тем, что 

обобщение содержания предмета позволяет на завершающем этапе сформировать у 

выпускников средней школы представление о химии как о целостной науке, показать 

единство ее понятий, законов и теорий, универсальность и применимость их как для 

неорганической, так и для органической химии. Вторая – это межпредметная интеграция, 

позволяющая на базе химии объединить знания по физике, биологии, географии, экологии в 

единое понимание природы, т. е. сформировать целостную естественнонаучную картину 

окружающего мира. Это позволит старшеклассникам осознать то, что без знаний по химии 

восприятие окружающего мира будет неполным и ущербным, а люди, не получившие таких 

знаний, могут стать неосознанно опасными для этого мира, так как химически неграмотное 

обращение с веществами, материалами и процессами грозит немалыми бедами. Кроме этих 

двух ведущих интегрирующих идей, курс реализует и еще одну – интеграцию химических 

знаний с гуманитарными дисциплинами: историей, литературой, мировой художественной 

культурой. Это, в свою очередь, позволяет средствами учебного предмета показать роль 

химии и в социальной сфере человеческой деятельности, т. е. полностью соответствовать 

идеям образовательного стандарта.  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» 

Одной из важнейших задач обучения в средней школе является подготовка 

обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального 

пути. Обучающиеся должны научиться самостоятельно, ставить цели и определять пути их 

достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за 

рамками учебного процесса. Согласно образовательному стандарту главные цели среднего 

общего образования: 1) формирование целостного представления о мире, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях и способах деятельности;  2) приобретение опыта 

разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; 3) подготовка к 

осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории. Большой вклад в достижение этих целей среднего общего 



 

 

образования вносит изучение химии, которое призвано обеспечить: • формирование системы 

химических знаний как компонента естественнонаучной картины мира; • развитие личности 

обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, формирование у них 

гуманистических отношений и экологически целесообразного поведения, в быту и трудовой 

деятельности; • выработку у обучающихся понимания общественной потребности в развитии 

химии, а также формирование у них отношения к химии как возможной области будущей 

практической деятельности; • формирование умений безопасного обращения с веществами, 

используемыми в повседневной жизни.  

Целями изучения химии в средней школе являются:  

1) формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость химического знания для каждого человека, независимо от его профессиональной 

деятельности; умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их 

связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, 

формулировать и обосновывать собственную позицию;  

2) формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в 

создании современной естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты и 

процессы окружающей действительности – природной, социальной, культурной, 

технической среды, — используя для этого химические знания;  

3) приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта познания 

и самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное 

значение для различных видов деятельности — навыков решения проблем, принятия 

решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков 

измерений, навыков сотрудничества, навыков безопасного обращения с веществами в 

повседневной жизни.  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В содержании курса X класса главным образом изучаются вопросы органической 

химии. Органические соединения, классификация, способы получения, изомерия, 

физические и химические свойства, применение. 

Введение – 1 час 

Тема 1. Теория строения органических соединений – 3 часа 

Предмет органической химии. Место и значение органической химии в системе 

естественных наук. Валентность. Химическое строение. Основные положения теории 

строения органических соединений. Углеродный скелет органической молекулы. Кратность 

химической связи. Изомерия и изомеры.  

Тема 2. Углеводороды и их природные источники – 9 часов 

Алканы. Природный газ, его состав и применение как источника энергии и 

химического сырья. Гомологический ряд предельных углеводородов. Изомерия и 

номенклатура алканов. Метан и этан как представители алканов. Свойства (горение, реакции 

замещения, пиролиз, дегидрирование). Применение. Крекинг и изомеризация алканов. 

Алкильные радикалы. Механизм свободно радикального галогенирования алканов.  

Алкены. Этилен как представитель алкенов. Получение этилена в промышленности 

(дегидрирование этана) и в лаборатории (дегидратация этанола). Свойства (горение, 

бромирование, гидратация, полимеризация, окисление раствором KМnO4) и применение 

этилена. Полиэтилен. Пропилен. Стереорегулярность полимера. Основные понятия химии 

высокомолекулярных соединений. Реакции полимеризации. Д и е н ы. Бутадиен и изопрен 

как представители диенов. Реакции присоединения с участием сопряженных диенов 

(бромирование, полимеризация, гидрогалогенирование, гидрирование). Натуральный и 

синтетический каучуки. Резина.  

Алкины. Ацетилен как представитель алкинов. Получение ацетилена карбидным и 

метановым способами. Получение карбида кальция. Свойства (горение, бромирование, 

гидратация, тримеризация) и применение ацетилена. 



 

 

Арены. Бензол как представитель аренов. Современные представления о строении 

бензола. Свойства бензола (горение, нитрование, бромирование) и его применение.  

Нефть и способы ее переработки. Состав нефти. Переработка нефти: перегонка и 

крекинг. Риформинг низкосортных нефтепродуктов. Понятие об октановом числе.  

Тема 3. Кислородсодержащие органические соединения – 8 часов 

Спирты. Метанол и этанол как представители предельных одноатомных спиртов. 

Свойства этанола (горение, окисление в альдегид, дегидратация). Получение (брожением 

глюкозы и гидратацией этилена) и применение этанола. Этиленгликоль. Глицерин как еще 

один представитель многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты.  

Фенолы. Получение фенола из каменного угля. Каменный уголь и его использование. 

Коксование каменного угля, важнейшие продукты коксохимического производства. 

Взаимное влияние атомов в молекуле фенола (взаимодействие с бромной водой и 

гидроксидом натрия). Получение и применение фенола.  

Альдегиды. Формальдегид и ацетальдегид как представители альдегидов. Понятие о 

кетонах. Свойства (реакция окисления в кислоту и восстановления в спирт, реакция 

поликонденсации формальдегида с фенолом). Получение (окислением спиртов) и 

применение формальдегида и ацетальдегида. Фенолоформальдегидные пластмассы. 

Термопластичность и термореактивность.  

Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как представитель предельных одноосновных 

карбоновых кислот. Свойства  уксусной кислоты (взаимодействие с металлами, оксидами 

металлов, гидроксидами металлов и солями; реакция этерификации). Применение уксусной 

кислоты.  

Сложные эфиры и жиры. Сложные эфиры как продукты взаимодействия кислот со 

спиртами. Значение сложных эфиров в природе и жизни человека. Отдельные представители 

кислот иного строения: олеиновая, линолевая, линоленовая, акриловая, щавелевая, 

бензойная. Жиры как сложные эфиры глицерина и жирных карбоновых кислот. 

Растительные и животные жиры, их состав. Гидролиз или омыление жиров. Мыла́. 

Синтетические моющие средства (СМС ). Применение жиров. Замена жиров в технике 

непищевым сырьем.  

Углеводы. Понятие об углеводах. Глюкоза как представитель моносахаридов. 

Понятие о двойственной функции органического соединения на примере свойств глюкозы 

как альдегида и многоатомного спирта — альдегидоспирта. Брожение глюкозы. Значение и 

применение глюкозы. Фруктоза как изомер глюкозы. Сахароза как представитель 

дисахаридов. Производство сахара. Крахмал и целлюлоза как представители полисахаридов. 

Сравнение их свойств и биологическая роль. Применение этих полисахаридов.  

Тема 4. Азотсодержащие органические соединения – 8 часов 

Амины. Метиламин как представитель алифатических аминов и анилин как 

ароматических. Основность аминов в сравнении с основными свойствами аммиака. Анилин 

и его свойства (взаимодействие с соляной кислотой и бромной водой). Взаимное влияние 

атомов в молекулах органических соединений на примере анилина. Получение анилина по 

реакции Н. Н. Зинина. Применение анилина.  

Аминокислоты. Глицин и аланин как представители природных аминокислот. 

Свойства аминокислот как амфотерных органических соединений (взаимодействие с 

щелочами и кислотами). Особенности диссоциации аминокислот в водных растворах. 

Биполярные ионы. Образование полипептидов. Аминокапроновая кислота как представитель 

синтетических аминокислот. Понятие о синтетических волокнах на примере капрона. 

Аминокислоты в природе, их биологическая роль. Незаменимые аминокислоты. 14 Белки. 

Белки как полипептиды. Структура белковых молекул. Свойства белков (горение, гидролиз, 

цветные реакции). Биологическая роль белков.  

Нуклеиновые кислоты. Нуклеиновые кислоты как полинуклеотиды. Строение 

нуклеотида. РНК и ДНК в сравнении. Их роль в хранении и передаче наследственной 

информации. Понятие о генной инженерии и биотехнологии.  



 

 

Генетическая связь между классами органических соединений. Понятие о 

генетической связи и генетических рядах.  

Тема 5 Химия и жизнь – 4 часа 

Пластмассы и волокна. Полимеризация и поликонденсация как способы получения 

синтетических высокомолекулярных соединений. Получение искусственных 

высокомолекулярных соединений химической модификацией природных полимеров. 

Строение полимеров: линейное, пространственное, сетчатое. Понятие о пластмассах. 

Термопластичные и термореактивные полимеры. Отдельные представители синтетических и 

искусственных полимеров: фенолоформальдегидные смолы, поливинилхлорид, тефлон, 

целлулоид. Понятие о химических волокнах. Натуральные, синтетические и искусственные 

волокна. Классификация и отдельные представители химических волокон: ацетатное 

(триацетатный шелк) и вискозное, винилхлоридное (хлорин), полинитрильное (нитрон), 

полиамидное (капрон, найлон), полиэфирное (лавсан).  

Ферменты. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. Понятие о 

рh среды. Особенности строения и свойств (селективность и эффективность, зависимость 

действия от температуры и рН среды раствора) ферментов по сравнению с неорганическими 

катализаторами. Роль ферментов в жизнедеятельности живых организмов и производстве.  

Витамины. Понятие о витаминах. Виды витаминной недостаточности. Классификация 

витаминов. Витамин С как представитель водорастворимых витаминов и витамин А как 

представитель жирорастворимых витаминов.  

Гормоны. Понятие о гормонах как биологически активных веществах, выполняющих 

эндокринную регуляцию жизнедеятельности организмов. Важнейшие свойства гормонов: 

высокая физиологическая активность, дистанционное действие, быстрое разрушение в 

тканях. Отдельные представители гормонов: 15 инсулин и адреналин. Профилактика 

сахарного диабета. Понятие о стероидных гормонах на примере половых гормонов.  

Лекарства. Лекарственная химия: от ятрохимии и фармакотерапии до химиотерапии. 

Антибиотики и дисбактериоз. Наркотические вещества. Наркомания, борьба с ней и 

профилактика.  

Практическая работа № 1. Решение экспериментальных задач на идентификацию 

органических соединений.  

Практическая работа № 2. Распознавание пластмасс и волокон.  

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ 

Реализация межпредметных связей при изучении химии в 10 классе осуществляется 

через объединения знаний по физике, биологии, географии, экологии в единое понимание 

природы, т. е. сформировать целостную естественнонаучную картину окружающего мира. 

Это позволит старшеклассникам осознать то, что без знаний по химии восприятие 

окружающего мира будет неполным и ущербным, а люди, не получившие таких знаний, 

могут стать неосознанно опасными для этого мира, так как химически неграмотное 

обращение с веществами, материалами и процессами грозит немалыми бедами. Кроме этой 

ведущей интеграции, курс реализует и еще одну – интеграцию химических знаний с гумани-

тарными дисциплинами: историей, литературой, мировой художественной культурой. Это, в 

свою очередь, позволяет средствами учебного предмета показать роль химии и в социальной 

сфере человеческой деятельности, т. е. полностью соответствовать идеям образовательного 

стандарта.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение химии в 10 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностными результатами изучения предмета «Химия» в 10 классе являются 

следующие умения: · осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности 

его познаваемости и объяснимости на основе достижений науки; · постепенно выстраивать 

собственное целостное мировоззрение: осознавать потребность и готовность к 



 

 

самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы; · 

оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья; · оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. · 

формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки 

других людей с точки зрения сохранения окружающей среды - гаранта жизни и 

благополучия людей на Земле.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметными результатами изучения курса «Химия» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: · самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную 

проблему, определять цель учебной деятельности; · выдвигать версии решения проблемы, 

осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно 

средства достижения цели; · составлять (индивидуально или в группе) план решения 

проблемы; · работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно; · в диалоге с учителем совершенствовать 

самостоятельно выработанные критерии оценки.  

Познавательные УУД: · анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать 

факты и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. · осуществлять 

сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; · строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно следственных связей. · создавать схематические модели с выделением 

существенных характеристик объекта. · составлять тезисы, различные виды планов 

(простых, сложных и т.п.). · преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу 

в текст и пр.). · уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность. 

Коммуникативные УУД: Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в 

группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметными результатами освоения выпускниками программы по химии являются:  

1. В познавательной сфере: · давать определения изученных понятий: углеродный 

скелет, функциональная группа, изомерия, предельные и непредельные углеводороды, 

альдегиды, карбоновые кислоты, жиры, углеводы, белки, полимеры, каучуки, искусственные 

и синтетические волокна, пластмассы. · описывать демонстрационные и самостоятельно 

проведенные эксперименты, используя для этого естественный (русский, родной) язык и 

язык химии; · описывать и различать изученные классы органических соединений, 

химические реакции; · классифицировать изученные объекты и явления; · наблюдать 

демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические реакции, протекающие 

в природе и в быту; · делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных 

химических закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со 

свойствами изученных; · структурировать изученный материал и химическую информацию, 

полученную из других источников; · моделировать строение атомов элементов первого – 

третьего периодов (в рамках изученных положений теории Э. Резерфорда), строение 

простейших молекул.  

2. В ценностно-ориентационной сфере: · анализировать и оценивать последствия для 

окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

переработкой веществ.  

3. В трудовой сфере: · проводить химический эксперимент  

4. В сфере безопасности жизнедеятельности: · оказывать первую помощь при 

отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и лабораторным 

оборудованием. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 



 

 

№ Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество 

часов 

Виды деятельности Электронны

е (цифровые) 

образователь

ные ресурсы 

Все

го 

Ко

нт

ро

ль

ны

е 

ра

бо

ты 

Прак

тичес

кие 

работ

ы 

  

1 ВВЕДЕНИЕ 1   Использовать основные 

интеллектуальные операции 

(формулировать гипотезу, 

проводить анализ и синтез, 

обобщение, выявлять причинно-

следственные связи), проводить 

эксперимент и фиксировать его 

результаты с помощью родного 

языка и языка химии 

http://www.alh

imik.ru 

http://chemistr

y—

chemists.com/i

ndex.html 

http://schoolba

se.ru/articles/it

ems/ximiya 

 

2 ТЕМА 1. 

ТЕОРИЯ 

СТРОЕНИЯ 

ОРГАНИЧЕСКИ

Х СОЕДИНЕНИЙ 

3   Различать предметы 

органической и неорганической 

химии, минеральные и 

органические вещества. 

Классифицировать органические 

вещества по их происхождению 

на природные, искусственные и 

синтетические. Проводить и 

наблюдать химический 

эксперимент. Объяснять 

причины многообразия 

органических веществ и 

особенности строения атома 

углерода. Различать понятия 

«валентность» и «степень 

окисления», оперировать ими. 

Отражать состав и строение 

органических соединений с 

помощью структурных формул и 

моделировать их молекулы. 

Различать понятия «изомер» и 

«гомолог». Называть изученные 

положения теории химического 

строения А. М. Бутлерова 

http://www.alh

imik.ru 

http://chemistr

y—

chemists.com/i

ndex.html 

http://schoolba

se.ru/articles/it

ems/ximiya 

 

3 ТЕМА 2. 

УГЛЕВОДОРОД

Ы И ИХ 

ПРИРОДНЫЕ 

ИСТОЧНИКИ 

9 1  Определять принадлежность 

веществ к различным типам 

(предельным или непредельным) 

и классам углеводородов. 

Называть их по международной 

http://www.alh

imik.ru 

http://chemistr

y—

chemists.com/i

http://www.alhimik.ru/
http://www.alhimik.ru/
http://chemistry—chemists.com/index.html
http://chemistry—chemists.com/index.html
http://chemistry—chemists.com/index.html
http://chemistry—chemists.com/index.html
http://schoolbase.ru/articles/items/ximiya
http://schoolbase.ru/articles/items/ximiya
http://schoolbase.ru/articles/items/ximiya
http://www.alhimik.ru/
http://www.alhimik.ru/
http://chemistry—chemists.com/index.html
http://chemistry—chemists.com/index.html
http://chemistry—chemists.com/index.html
http://chemistry—chemists.com/index.html
http://schoolbase.ru/articles/items/ximiya
http://schoolbase.ru/articles/items/ximiya
http://schoolbase.ru/articles/items/ximiya
http://www.alhimik.ru/
http://www.alhimik.ru/
http://chemistry—chemists.com/index.html
http://chemistry—chemists.com/index.html
http://chemistry—chemists.com/index.html


 

 

номенклатуре, характеризовать 

строение и свойства важнейших 

представителей, наблюдать и 

описывать демонстрационный 

эксперимент. Обобщать знания и 

делать выводы о 

закономерностях изменения 

свойств углеводородов в 

гомологических рядах. Различать 

понятия «изомер» и «гомолог» 

Характеризовать состав и 

основные направления 

использования и переработки 

нефти. Классифицировать 

углеводороды по строению 

углеродного скелета и наличию 

кратных связей. Устанавливать 

взаимосвязь между составом, 

строением и свойствами 

углеводородов. Описывать 

генетические связи между 

классами углеводородов с 

помощью родного языка и языка 

химии. 

ndex.html 

http://schoolba

se.ru/articles/it

ems/ximiya 

 

4 ТЕМА 3. 

КИСЛОРОДСОД

ЕРЖАЩИЕ 

ОРГАНИЧЕСКИ

Е СОЕДИНЕНИЯ 

8   Характеризовать особенности 

свойств спиртов, альдегидов, 

карбоновых кислот и  других 

кислородсодержащих 

органических соединений на 

основе строения их молекул, а 

также классификации по их 

составу. Наблюдать, описывать и 

проводить химический 

эксперимент. Соблюдать правила 

экологически грамотного и 

безопасного обращения с 

горючими и токсичными 

веществами в быту и 

окружающей средой. 

http://www.alh

imik.ru 

http://chemistr

y—

chemists.com/i

ndex.html 

http://schoolba

se.ru/articles/it

ems/ximiya 

 

5 ТЕМА 4. 

АЗОТСОДЕРЖА

ЩИЕ 

ОРГАНИЧЕСКИ

Е СОЕДИНЕНИЯ 

8 1 1 Характеризовать особенности 

строения и свойств 

азотсодержащих органических 

соединений на основе взаимного 

влияния атомов в молекуле, а 

также способы получения и 

области применения с помощью 

родного языка и языка химии. 

Наблюдать и описывать 

демонстрационный химический 

эксперимент. Соблюдать правила 

экологически грамотного и 

безопасного обращения с 

http://www.alh

imik.ru 

http://chemistr

y—

chemists.com/i

ndex.html 

http://schoolba

se.ru/articles/it

ems/ximiya 
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горючими и токсичными 

веществами в быту и 

окружающей среде. 

Устанавливать взаимосвязь 

между составом, строением и 

свойствами представителей 

классов углеводородов, 

кислород- и азотсодержащих 

соединений. Описывать 

генетические связи между 

классами углеводородов с 

помощью родного языка и языка 

химии. Проводить, наблюдать и 

описывать химический 

эксперимент для подтверждения 

строения и свойств различных 

органических соединений, а 

также их идентификации с 

помощью качественных реакций 

6 ТЕМА 5. ХИМИЯ 

И ЖИЗНЬ 

4  1 Характеризовать реакции 

полимеризации и 

поликонденсации как способы 

получения синтетических 

высокомолекулярных 

соединений. Описывать 

отдельных представителей 

пластмасс и волокон, их 

строение и классификацию с 

помощью родного языка и языка 

химии. На основе 

межпредметных связей с 

биологией устанавливать общее, 

особенное и единичное для 

ферментов, гормонов, витаминов 

и лекарств. Раскрывать их роль в 

организации жизни на Земле, а 

также в пищевой и медицинской 

промышленности. Проводить, 

наблюдать и описывать 

химический эксперимент для 

идентификации пластмасс и 

волокон с помощью 

качественных реакций. 

Соблюдать правила техники 

безопасности при работе в 

кабинете химии 

http://www.alh

imik.ru 

http://chemistr

y—

chemists.com/i

ndex.html 

http://schoolba

se.ru/articles/it

ems/ximiya 

 

 Резервное время 2     

 Итого: 35 2 2   
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ХИМИЯ – 11 класс (базовый уровень)  

 

Рабочая программа среднего (полного) общего образования по химии составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта общего образования. В 

ней также учитываются основные идеи и положения Программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для среднего общего образования, авторской программы 

курса химии для 10-11 классов общеобразовательных учреждений (базовый уровень) О.С. 

Габриеляна (2017года). Количество учебных часов – 34 (в неделю – 1 час). В программе 

предусмотрено проведение 2-х контрольных и 2-х практических работ. 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» 

Жесткий лимит времени, отведенный на изучение химии на базовом уровне, и 

соответствие образовательному стандарту определили тщательный отбор содержания курса 

химии, который позволит: 

- сохранить достаточно целостный и системный курс химии, который формировался на 

протяжении десятков лет, как в советской, так и в российской школе; 

- освободить курс от излишне теоретизированного и сложного материала, для отработки 

которого требуется немало времени;  

- максимально сократить ту описательную часть в содержании учебной дисциплины, которая 

носит сугубо частный характер и уместна, скорее, для профильных школ и классов; 

- включить в курс материал, связанный с повседневной жизнью человека, с будущей 

профессиональной деятельностью выпускника, которая не имеет ярко выраженной связи с 

химией.  

Методологической основой построения учебного содержания химии для средней 

школы базового уровня явилась идея интегрированного курса, но не естествознания, а 

химии. Структура предлагаемого курса решает две проблемы интеграции в обучении химии. 

Первая – это внутрипредметная интеграция учебной дисциплины «Химия». Идея такой 

интеграции диктует следующую очередность изучения разделов химии: вначале изучается 

органическая химия, а затем — химия общая. Такое структурирование обусловлено тем, что 

обобщение содержания предмета позволяет на завершающем этапе сформировать у 

выпускников средней школы представление о химии как о целостной науке, показать 

единство ее понятий, законов и теорий, универсальность и применимость их как для 

неорганической, так и для органической химии. Вторая – это межпредметная интеграция, 

позволяющая на базе химии объединить знания по физике, биологии, географии, экологии в 

единое понимание природы, т. е. сформировать целостную естественнонаучную картину 

окружающего мира. Это позволит старшеклассникам осознать то, что без знаний по химии 

восприятие окружающего мира будет неполным и ущербным, а люди, не получившие таких 

знаний, могут стать неосознанно опасными для этого мира, так как химически неграмотное 

обращение с веществами, материалами и процессами грозит немалыми бедами. Кроме этих 

двух ведущих интегрирующих идей, курс реализует и еще одну – интеграцию химических 

знаний с гуманитарными дисциплинами: историей, литературой, мировой художественной 

культурой. Это, в свою очередь, позволяет средствами учебного предмета показать роль 

химии и в социальной сфере человеческой деятельности, т. е. полностью соответствовать 

идеям образовательного стандарта.  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» 

Одной из важнейших задач обучения в средней школе является подготовка 

обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального 

пути. Обучающиеся должны научиться самостоятельно, ставить цели и определять пути их 

достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за 

рамками учебного процесса. Согласно образовательному стандарту главные цели среднего 

общего образования: 1) формирование целостного представления о мире, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях и способах деятельности;  2) приобретение опыта 



 

 

разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; 3) подготовка к 

осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории. Большой вклад в достижение этих целей среднего общего 

образования вносит изучение химии, которое призвано обеспечить: • формирование системы 

химических знаний как компонента естественнонаучной картины мира; • развитие личности 

обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, формирование у них 

гуманистических отношений и экологически целесообразного поведения, в быту и трудовой 

деятельности; • выработку у обучающихся понимания общественной потребности в развитии 

химии, а также формирование у них отношения к химии как возможной области будущей 

практической деятельности; • формирование умений безопасного обращения с веществами, 

используемыми в повседневной жизни.  

Целями изучения химии в средней школе являются:  

1) формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость химического знания для каждого человека, независимо от его профессиональной 

деятельности; умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их 

связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, 

формулировать и обосновывать собственную позицию;  

2) формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в 

создании современной естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты и 

процессы окружающей действительности – природной, социальной, культурной, 

технической среды, — используя для этого химические знания;  

3) приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта познания 

и самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное 

значение для различных видов деятельности — навыков решения проблем, принятия 

решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков 

измерений, навыков сотрудничества, навыков безопасного обращения с веществами в 

повседневной жизни.  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В 11 классе изучается курс общей химии. В начале углубляются и расширяются 

знания, полученные обучающимися из курса основной школы, о строении атома и вещества 

на основе Периодического закона и Периодической системы Д.  И.  Менделеева, общих 

свойствах классов органических и неорганических соединений (кислот, оснований, 

амфотерных соединений) в свете теории электролитической диссоциации. Далее 

рассматривается классификация химических реакций в органической и неорганической 

химии. Завершает курс знакомство старшеклассников с перспективами развития химической 

науки и химического производства, с проблемами охраны окружающей среды от 

химического загрязнения и путями их решения.  

Тема 1 Периодический закон и строение атома – 4 часа 

Открытие Д. И. Менделеевым Периодического закона. Первые попытки 

классификации химических элементов. Важнейшие понятия химии: атом, относительная 

атомная и молекулярная массы. Периодическая система Д. И. Менделеева как графическое 

отображение Периодического закона. Различные варианты Периодической системы. 

Периоды и группы. Значение Периодического закона и Периодической системы.  

Строение атома. Атом  - сложная частица. Открытие элементарных частиц и строения 

атома. Ядро атома: протоны и нейтроны. Изотопы. Изотопы водорода. Электроны. 

Электронная оболочка. Энергетический уровень. Орбитали: s- и р-. d-Орбитали. 

Распределение электронов по энергетическим уровням и орбиталям. Электронные 

конфигурации атомов химических элементов. Валентные возможности атомов химических 

элементов. Современное понятие химического элемента.  

Современная формулировка Периодического закона. Причина периодичности в 

изменении свойств химических элементов. Особенности заполнения энергетических уровней 



 

 

в электронных оболочках атомов переходных элементов. Электронные семейства элементов: 

s- и р-элементы; d- и f-элементы.  

Тема 2 Строение вещества – 11 часов 

Понятие о ковалентной связи. Общая электронная пара. Кратность ковалентной связи. 

Электроотрицательность. Перекрывание электронных орбиталей. a- и p-связи. Ковалентная 

полярная и ковалентная неполярная химические связи. Обменный и донорно-акцепторный 

механизмы образования ковалентной связи. Вещества молекулярного и немолекулярного 

строения. Закон постоянства состава для веществ молекулярного строения. 

Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Ионная связь и ее свойства. Ионная 

связь как крайний случай ковалентной полярной связи. Формульная единица вещества. 

Относительность деления химических связей на типы.  

Металлическая химическая связь. Общие физические свойства металлов. Зависимость 

электропроводности металлов от температуры. Сплавы. Черные и цветные сплавы.  

Агрегатное состояние вещества. Газы. Закон Авогадро для газов. Молярный объем 

газообразных веществ (при н. у.). Жидкости.  

Водородная связь как особый случай межмолекулярного взаимодействия. 

Механизм ее образования и влияние на свойства веществ (на примере воды). Использование 

воды в быту и на производстве. Внутримолекулярная водородная связь и ее биологическая 

роль. Кристаллическая решетка. 

Ионные, металлические, атомные и молекулярные кристаллические решетки. Аллотропия. 

Аморфные вещества, их отличительные свойства.  

Чистые вещества и смеси. Смеси и химические соединения. Гомогенные и 

гетерогенные смеси. Массовая и объемная доли компонентов в смеси. Массовая доля 

примесей. Решение задач на массовую долю примесей. Классификация веществ по степени 

их чистоты.  

Понятие дисперсной системы. Дисперсная фаза и дисперсионная среда. 

Классификация дисперсных систем. Коллоидные дисперсные системы. Золи и гели. 

Значение дисперсных систем в природе и жизни человека. Электролитическая диссоциация. 

Растворы как гомогенные системы, состоящие из частиц растворителя, растворенного 

вещества и продуктов их взаимодействия. Растворение как физико-химический процесс. 

Массовая доля растворенного вещества. Типы растворов. Молярная концентрация вещества. 

Минеральные воды.  

ТЕМА 3. Электролитическая диссоциация – 7 часов 

Теория ЭДС. Электролиты и неэлектролиты. Степень электролитической 

диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Уравнения электролитической диссоциации. 

Механизм диссоциации. Ступенчатая диссоциация. Водородный показатель.  

Кислоты в свете теории электролитической диссоциации. Общие свойства 

неорганических и органических кислот. Условия течения реакций между электролитами до 

конца. Специфические свойства азотной, концентрированной серной и муравьиной кислот.  

Основания в свете теории электролитической диссоциации, их классификация и 

общие свойства. Амины как органические основания. Сравнение свойств аммиака, 

метиламина и анилина.  

Соли в свете теории электролитической диссоциации, их классификация и общие 

свойства. Соли кислые и осно́вные. Соли органических кислот. Мыла. Электрохимический 

ряд напряжений металлов и его использование для характеристики восстановительных 

свойств металлов. 

Гидролиз. Случаи гидролиза солей. Реакция среды (рН) в растворах гидролизующихся 

солей. Гидролиз органических веществ, его значение.  

ТЕМА 4. Химические реакции. Вещества и их свойства – 11 часов 

 

 

 



 

 

Классификация химических реакций. Реакции, идущие без изменения состава 

веществ. Классификация по числу и составу реагирующих веществ и продуктов реакции. 

Реакции разложения, соединения, замещения и обмена в неорганической химии. Реакции 

присоединения, отщепления, замещения и изомеризации в органической химии. Реакции 

полимеризации как частный случай реакций присоединения.  

Тепловой эффект химической реакции. Экзо и эндотермические реакции. 

Термохимические уравнения. Расчет количества теплоты по термохимическим уравнениям.  

Скорость химической реакции. Понятие о скорости химических реакций, 

аналитическое выражение. Зависимость скорости реакции от концентрации, давления, 

температуры, природы реагирующих веществ, площади их соприкосновения. Закон 

действующих масс. Решение задач на химическую кинетику.  

Катализ. Катализаторы. Катализ. Гомогенный и гетерогенный катализ. Примеры 

каталитических процессов в промышленности, технике, быту. Ферменты и их отличия от 

неорганических катализаторов. Применение катализаторов и ферментов.  

Химическое равновесие. Обратимые и необратимые реакции. Химическое равновесие 

и способы его смещения на примере получения аммиака. Синтез аммиака в 

промышленности. Понятие об оптимальных условиях проведения технологического 

процесса.  

Окислительно-восстановительные процессы. Окислительно-восстановительные 

реакции. Окислитель и восстановитель. Окисление и восстановление. Составление 

уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса.  

Общие свойства металлов. Химические свойства металлов как восстановителей. 

Взаимодействие металлов с неметаллами, водой, кислотами и растворами солей. 

Металлотермия. Коррозия металлов как окислительно-восстановительный процесс. Способы 

защиты металлов от коррозии.  

Общие свойства неметаллов. Химические свойства неметаллов как окислителей. 

Взаимодействие с металлами, водородом и другими неметаллами. Свойства неметаллов как 

восстановителей. Взаимодействие с простыми и сложными веществами-окислителями. 

Общая характеристика галогенов.  

Электролиз. Общие способы получения металлов и неметаллов. Электролиз растворов 

и расплавов электролитов на примере хлорида натрия. Электролитическое получение 

алюминия. Практическое значение электролиза. Гальванопластика и гальваностегия.  

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ 

Реализация межпредметных связей при изучении химии в 11 классе осуществляется 

через объединения знаний по физике, биологии, географии, экологии в единое понимание 

природы, т. е. сформировать целостную естественнонаучную картину окружающего мира. 

Это позволит старшеклассникам осознать то, что без знаний по химии восприятие 

окружающего мира будет неполным и ущербным, а люди, не получившие таких знаний, 

могут стать неосознанно опасными для этого мира, так как химически неграмотное 

обращение с веществами, материалами и процессами грозит немалыми бедами. Кроме этой 

ведущей интеграции, курс реализует и еще одну – интеграцию химических знаний с гумани-

тарными дисциплинами: историей, литературой, мировой художественной культурой. Это, в 

свою очередь, позволяет средствами учебного предмета показать роль химии и в социальной 

сфере человеческой деятельности, т. е. полностью соответствовать идеям образовательного 

стандарта.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение химии в 11 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты изучения предмета «Химия» в 11 классе это: уровень 

сформированной ценностной ориентации учащихся, отражающей их индивидуально-

личностные позиции, мотивы образовательной деятельности, социальные чувства, 



 

 

личностные качества. Личностные результаты свидетельствуют о превращении знаний и 

способов деятельности, в сущностные черты характера, в мировоззрение, в убеждения, в 

нравственные принципы. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметными результатами изучения курса «Химия» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: · самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную 

проблему, определять цель учебной деятельности; · выдвигать версии решения проблемы, 

осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно 

средства достижения цели; · составлять (индивидуально или в группе) план решения 

проблемы; · работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно; · в диалоге с учителем совершенствовать 

самостоятельно выработанные критерии оценки.  

Познавательные УУД: · анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать 

факты и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. · осуществлять 

сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; · строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно следственных связей. · создавать схематические модели с выделением 

существенных характеристик объекта. · составлять тезисы, различные виды планов 

(простых, сложных и т.п.). · преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу 

в текст и пр.). · уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность. 

Коммуникативные УУД: Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в 

группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты это: умение анализировать и планировать экологически 

безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды; формирование 

умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и 

процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия веществ, 

зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ их 

свойств; приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: 

наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с 

использованием лабораторного оборудования и приборов; формирование представлений о 

значении химической науки в решении экологических проблем, в том числе в 

предотвращении техногенных и экологических катастроф. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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1 Тема 1 

Периодическ

ий закон и 

строение 

атома 

4   Характеризовать элементы малых 

периодов по их положению в 

Периодической системе Д. И. 

Менделеева. Давать определения 

важнейших химических понятий: 

вещество, химический элемент, 

атом, относительная атомная 

масса, изотопы. Представлять 

сложное строение атома, 

состоящего из ядра и электронной 

оболочки. Находить взаимосвязи 

между положением элемента в 

Периодической системе 

Д. И. Менделеева и строением его 

атома. Составлять электронные и 

электронно-графические формулы 

атомов s-, р- и d-элементов. 

Представлять развитие научных 

теорий по спирали на основе трех 

формулировок Периодического 

закона. Описывать строение атома 

и свойства химических элементов 

и их соединений на основе 

Периодической системы 

Д. И. Менделеева. 

http://www.alhimi
k.ru 
http://chemistry—
chemists.com/inde
x.html 
http://schoolbase.
ru/articles/items/x
imiya 
 

2 Тема 2 

Строение 

вещества 

11   Характеризовать типы связей. 

Классифицировать. Устанавливать 

зависимость между типом 

химической связи, типом 

кристаллической решетки и 

физическими свойствами веществ. 

Характеризовать особенности 

агрегатного состояния веществ на 

основе молекулярно-кинетических 

представлений. Устанавливать 

межпредметные связи с физикой 

на этой основе. Устанавливать 

межпредметные связи с биологией 

на основе рассмотрения природы 

водородной связи и ее роли в 

организации живой материи. 

Классифицировать твердые 

вещества на кристаллические и 

аморфные. Устанавливать 

зависимость между типом 

химической связи, типом 

кристаллической решетки и 

физическими свойствами веществ. 

Объяснять явление аллотропии. 

Иллюстрировать это явление 

различными примерами. Находить 

отличия смесей от химических 

http://www.alhimi
k.ru 
http://chemistry—
chemists.com/inde
x.html 
http://schoolbase.
ru/articles/items/x
imiya 
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соединений. Отражать состав 

смесей с помощью понятия «доля» 

массовая и объемная. Производить 

расчеты с использованием этого 

понятия. Устанавливать 

зависимость между различиями в 

физических свойствах 

компонентов смесей и способами 

их разделения. Характеризовать 

различные типы дисперсных 

систем на основе агрегатного 

состояния дисперсной фазы и 

дисперсионной среды. Раскрывать 

роль различных типов дисперсных 

систем в жизни природы и 

общества 

3 ТЕМА 3. 

Электролити

ческая 

диссоциация 

7   Определять понятия «растворы» и 

«растворимость». 

Классифицировать вещества по 

признаку растворимости. 

Отражать состав раствора с 

помощью понятий «массовая доля 

вещества в растворе» и «молярная 

концентрация вещества» 

Определять понятия 

«электролиты», «неэлектролиты», 

«электролитическая 

диссоциация». Формулировать 

основные положения теории 

электролитической диссоциации. 

Характеризовать способность 

электролита к диссоциации на 

основе степени электролитической 

диссоциации. Записывать 

уравнения электролитической 

диссоциации, в том числе и 

ступенчатой. Наблюдать и 

описывать демонстрационный 

химический эксперимент. 

Характеризовать кислоты, 

основания и соли в свете теории 

электролитической диссоциации. 

Различать общее, особенное и 

единичное в свойствах азотной, 

концентрированной серной и 

муравьиной кислот. Проводить, 

наблюдать и описывать 

химический эксперимент с 

помощью родного языка и языка 

химии. Характеризовать гидролиз 

как обменное взаимодействие 

веществ с водой. Записывать 
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уравнения реакций гидролиза 

различных солей. Различать 

гидролиз по катиону и аниону. 

Предсказывать реакцию среды 

водных растворов солей, 

образованных сильным 

основанием и слабой кислотой, 

слабым основанием и сильной 

кислотой. Раскрывать роль 

обратимого гидролиза 

органических соединений как 

основы обмена веществ в живых 

организмах и обратимого 

гидролиза АТФ как основы 

энергетического обмена в живых 

организмах. Проводить, 

наблюдать и описывать 

химический эксперимент с 

помощью родного языка и языка 

химии. 

4 ТЕМА 4. 

Химические 

реакции. 

Вещества и 

их свойства 

11   Классифицировать химические 

реакции по различным 

основаниям. Различать 

особенности классификации 

реакций в органической химии. 

Характеризовать тепловой эффект 

химических реакций и на его 

основе различать экзо и 

эндотермические реакции. 

Отражать тепловой эффект 

химических реакций на письме с 

помощью термохимических 

уравнений. Проводить расчеты на 

основе термохимических 

уравнений. Наблюдать и 

описывать демонстрационный 

химический эксперимент. 

Характеризовать скорость 

химической реакции и факторы 

зависимости скорости химической 

реакции от природы реагирующих 

веществ, их концентрации, 

температуры, площади 

соприкосновения веществ. 

Характеризовать катализаторы и 

катализ как способы управления 

скоростью химической реакции. 

Характеризовать состояния 

химического равновесия и 

способы его смещения. 

Предсказывать направление 

смещения химического 
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равновесия при изменении 

условий проведения обратимой 

химической реакции. 

Аргументировать выбор 

оптимальных условий проведения 

технологического процесса. 

Характеризовать окислительно-

восстановительные. Составлять 

уравнения ОВР с помощью метода 

электронного баланса. 

Характеризовать электролиз как 

окислительно-восстановительный 

процесс.  

Обобщать знания и делать выводы 

о закономерностях положения и 

изменений свойств металлов и 

неметаллов в периодах и группах 

Периодической системы. 

Характеризовать общие 

химические свойства металлов и 

неметаллов, их строение атомов, 

положение в ПС. Проводить, 

наблюдать и описывать 

химический эксперимент с 

помощью родного языка и языка 

химии.  

 Резервное 

время: 

1     

 Итого: 34     

 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

10-11 классы  

Рабочая программа по Физической культуре (10-11 класс) разработана в соответствии с 

основной общеобразовательной программой основного общего образования МБОУ 

«Гимназия № 5», с учетом авторского учебно-методического комплекса «Физическая 

культура» под редакцией М.Я.Виленского, В.И.Ляха». Программа курса «Физическая 

культура» 10-11 классы составленного на основе федерального государственного стандарта 

среднего общего образования. Количество учебных часов отводимых на реализацию рабочей 

программы по физической культуре в соответствии с учебным планом МБОУ «Гимназия № 

5» 105 часов 3 часа в неделю, срок реализации рабочей программы 2 года.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО КУРСУ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 10-11 КЛАСС  

Личностные результаты:   

Ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, 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 
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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;   

−сформированность российской гражданской идентичности, способности к осознанию 

российской идентичности в поликультурном социуме, чувства причастности к историко-

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к 

служению Отечеству, его защите;   

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

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

государственным символам (герб, флаг, гимн);   

−формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения;   

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

Российской Федерации;   

−гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

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

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни;   

−мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

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

осознание своего места в поликультурном мире;   

−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 нём взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; • принятие гуманистических ценностей, осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению;   

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

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

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь;   

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

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

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

милосердия и дружелюбия);   

−развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной 

и других видах деятельности;   

−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;   
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−ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни;   

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

традиционных семейных ценностей;   

−физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности.   

Метапредметные результаты.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

тремя группами универсальных учебных действий (УУД).   

1. Регулятивные УУД:   

−самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута;   

−оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

морали;   

−ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях;   

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

достижения поставленной цели;   

−выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  −организовывать эффективный поиск ресурсов, 

необходимых для достижения поставленной цели;   

−сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.   

2. Познавательные УУД:   

−искать и находить обобщённые способы решения задач, в том числе осуществлять 

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

познавательные) задачи;   

−критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках;   

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

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;   

−выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия;   

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения;   

−менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.   

3.Коммуникативные УУД:   

−осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за её пределами), подбирать партнёров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий;   

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

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

−координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия;   
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−развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств;   

−распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений.   

Предметные результаты   

Предметные результаты изучения курса «Физическая культура» представлены двумя 

группами:   

«Выпускник на базовом уровне научится» и «Выпускник на базовом уровне получит 

возможность научиться».   

Как и в основном общем образовании, группа результатов «Выпускник научится» 
представляет собой результаты, достижение которых обеспечивается учителем в отношении 

всех обучающихся, выбравших данный уровень обучения.   

Группа результатов «Выпускник получит возможность научиться» обеспечивается учителем 

в отношении части наиболее мотивированных и способных обучающихся. При контроле 

качества образования группа заданий, ориентированных на оценку достижения планируемых 

результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», может включаться в 

материалы блока «Выпускник научится». Это позволит предоставить возможность 

обучающимся продемонстрировать овладение качественно иным уровнем достижений и 

выявлять динамику роста численности наиболее подготовленных обучающихся. Предметные 

результаты раздела «Выпускник получит возможность научиться» не выносятся на итоговую 

аттестацию, но при этом возможность их достижения должна быть предоставлена каждому 

обучающемуся.   

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне среднего 

общего образования: Выпускник на базовом уровне научится:   

−определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;   

−знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;   

−знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленности;   

−характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития;   

характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, определять 

их целевое назначение и знать особенности проведения;   

−составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной и 

адаптивной физической культуры;   

−выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных систем 

физического воспитания;   

−выполнять технические действия и тактические приёмы базовых видов спорта, применять 

их в игровой и соревновательной деятельности;   

−практически использовать приёмы самомассажа и релаксации;   

−практически использовать приёмы защиты и самообороны;   

−составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности;   

−определять уровни индивидуального физического развития и развития физических качеств;   

−проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими 

упражнениями;   

−владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).   

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:   
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−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 приёмы 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.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 10-11 КЛАСС  

 

 

Календарно-тематическое планирование в 10-х классах  

 
№ 

п. п 

Тема урока Элементы содержания урока 

Основные понятия 

Формы 

контроля 

Тема «Лёгкая атлетика»15 часов.  

1-3 Вводный урок Техника безопасности на уроках по 

физической культуре. Низкий старт  

Эстафетный бег-4х100м. 

Комплекс 

разминки  

4-6 Кроссовая подготовка Бег в равномерном и переменном 

темпе 20-25мин (юноши), 15-20мин 

(девушки). Совершенствование 

техники длительного бега. Бег по 

пересечённой местности. 

3000м(юноши)/ бег-2000м(девушки). 

Кроссовая 

подготовка2000, 

3000м. 

7-9 Метание гранаты Метание гранаты на дальность. 

Контрольное тестирование-метание 

гранаты на дальность.Бег 100м. 

Метание 

различных 

предметов на 

дальность, 

прыжки на 

скакалке 

10-

12 

Кроссовая подготовка Развитие выносливости. Длительный 

бег до 25мин (юноши), до 20мин 

(девушки). Эстафеты 4х100м, 4х200м. 

Совершенствовать технику передачи 

эстафетной палочки в коридоре, 

расстановку по этапам, тактику бега 

по своему этапу. 

Подтягивание 

(юноши), 

отжимание(дев.) 

13-

15 

Кроссовая подготовка Совершенствование строевых 

упражнений. Повороты в движении, 

перестроения колонн в движении. 

Общеразвивающие упражнения в 

движении, комбинирование из 

различных положений. 

Комплекс 

гимнастических 

упражнений для 

разминки 



− 

365 
 

Совершенствование ОРУ с 

предметами. Упражнения с 

набивными мячами, гирями и 

экспандерами 

«Спортивные игры» 12 часов. 

16-

18 

Волейбол Техника безопасности на уроках по 

спортивным играм. 

Совершенствование техники 

передвижений, остановок, поворотов 

и стоек. Комбинации из освоенных 

элементов 

Комплекс 

разминки перед 

игровыми 

19-

21 

Волейбол Техника приёма и передачи мяча. 

Совершенствование техники 

передачи 

Пресс за 1мин 

22-

24 

Волейбол Совершенствование техники подачи 

мяча. Планирующая прямая подача 

Комплекс ОРУ 

25-

27 

Волейбол Совершенствование техники приёма 

и передач мяча 

Прыжки через 

скакалку 

Тема  «Гимнастика» 18 часов.  

28-

30 

Строевые упражнения. Разминка.Перестроение.ОРУ. Прыжки через 

скакалку 

31-

33 

Общеразвивающие 

упражнения. 

Разминка.ОРУ с предметами. Комплекс ОРУ 

34-

36 

Общеразвивающие 

упражнения 

Разминка.ОРУ без предметов Комплекс ОРУ 

37-

39 

Развитие гибкости. Разминка.ОРУ на гимнастической 

стенке. 

Комплекс ОРУ 

40-

42 

Развитие силовых 

способностей 

Разминка.ОРУ.Подтягивание. Комплекс ОРУ 

43-

45 

Развитие координационных 

способностей. 

Разминка.Эстафеты.Полоса 

препятствий. 

Комплекс ОРУ 

Тема «Единоборство» 3 часа. 

46-

48 

Техника владения 

приёмами. 

Разминка.Приёмы  

самостраховки.Приёмы борьбы. 

Отжимание 

Тема «Единоборство» 6 часов.  

49-

51 

Развитие координационных 

способностей. 

Разминка.Приёмы 

борьбы.Подвижные игры. 

Подтягивание-

14раз, 

отжимание-

25раз. 

52-

54 

Развитие силовой 

выносливости. 

Разминка.Силовые 

упражнения.Подвижные игры. 

Прыжки ч\з 

скакалку 

«Лыжная подготовка» 18 час. 

55-

57 

 Техника подъёмов и 

спусков. 

ТБ на уроке.Разминка. Прохождение 

дистанции.   

Комплекс ОРУ 

58-

60 

Техника торможения. Разминка.Прохождение дистанции. Комплекс ОРУ 

61-

63 

Техника лыжных ходов. Разминка. Прохождение дистанции З 

км 

Комплекс ОРУ 

64-

66 

Лыжная эстафета Разминка.Лыжная эстафета. Поднятие 

туловища за 



− 

366 
 

1мин 

67-

69 

3акрепление техники ходов Разминка. Прохождение дистанции. Комплекс ОРУ 

70-

72 

Лыжные гонки. Разминка.Прохождение дистанции. Комплекс ОРУ 

Тема «Спортивные игры» 6 часов. 

73-

75 

Техника ведения мяча.  Разминка.Ведение мяча.Учебная 

игра. 

Комплекс ОРУ 

76-

78 

Техника бросков мяча. Разминка. Броски мяча. Учебная 

игра. 

Комплекс ОРУ 

Тема  «Спортивные игры» 12 часов.  

79-81 Совершенствование 

техники приёма мяча 

Техника приёма мяча. Работа в парах. 

Учебная игра 

Комплекс ОРУ 

82-84 Совершенствование 

техники подачи мяча 

Техника подачи мяча. Работа в парах. 

Учебная игра 

Комплекс ОРУ 

85-87 Тактика игры Разминка. Учебная игра. Комплекс ОРУ 

88-90 Тактика игры Разминка Учебная игра. Комплекс ОРУ 

«Лёгкая атлетика» 15 часов. 

91-93 Кроссовая подготовка Кроссовая подготовка. Бег 100 м. Комплекс ОРУ 

94-96 Кроссовая подготовка Кроссовая подготовка. Длительный 

бег. Кросс до 25 мин 

Комплекс ОРУ 

97-99 Спортивная эстафета Спортивная эстафета. Учебная игра Комплекс ОРУ 

100-

102 

Метание мяча. Разминка .Метание мяча. Подвижная 

игра 

Комплекс ОРУ 

103-

105 

Развитие двигательных 

качеств 

Развитие двигательных качеств. 

Подвижная игра 

Комплекс ОРУ 

−Разделы программы  68 часов (2ч/нед.)  

Раздел 1. «Физическая культура и здоровый образ жизни» (теоретический материал)  

1.1 Знания об обществе  Непосредственно на практических занятиях 

физической культурой и по ходу 

выполнения упражнений, тактических и 

технических действий  

1.2 Психолого-педагогические основы 

деятельности  

1.3 Медико-биологические основы 

деятельности  

Раздел 2. «Физкультурно-оздоровительная деятельность» 

2.1 Организация и проведение самостоятельных 

занятий физической культурой  

Непосредственно на практических занятиях 

физической культурой и по ходу 

выполнения упражнений, тактических и 

технических действий  
2.2 Оценка эффективности занятий физической 

культурой по ходу выполнения упражнений  

Раздел 3. «Физическое совершенствование»  

3.1 Физкультурно-оздоровительная 

деятельность  

В режиме учебного дня и учебной недели  

3.2 Спортивно-оздоровительная деятельность с 

прикладноориентированной физической 

подготовкой  

68 часов  

3.2.1 Гимнастика с основами акробатики  14 часов  

3.2.2 Легкая атлетика  18 часов  



 

 

3.2.3.Лыжная подготовка  12 часов  

3.2.4 Спортивные игры  18 часов  

3.2.5 Элементы атлетической гимнастики и 

базовой аэробики  

6 часов  

3.3 Прикладно-ориентированные упражнения  Непосредственно на практических занятиях 

физической культурой и по ходу 

выполнения упражнений  
3.4 Упражнения общеразвивающей 

направленности  

 

Календарно-тематическое планирование в 11-х классах  
№ 

п. п 

Тема урока Элементы содержания урока 

Основные понятия 

Возможные 

формы 

контроля 

I  четверть (27 часов) 

 

Тема «Лёгкая атлетика»15 часов.  

1-3 Вводный урок Техника безопасности на уроках по 

физической культуре. Низкий старт. 

Эстафетный бег-4х100м. 

Комплекс 

разминки перед 

уроком 

4-6 Кроссовая подготовка Бег в равномерном и переменном 

темпе 20-25мин (юноши), 15-20мин 

(девушки). Совершенствование 

техники длительного бега. Бег 

3000м(юноши)/ бег-2000м 

Кроссовая 

подготовка2000, 

3000м. 

7-9 Метание гранаты Метание гранаты на дальность. Бег 

100м. 

Метание 

различных 

предметов на 

дальность, 

прыжки ч\з 

скакалку 

10-

12 

Кроссовая подготовка Развитие выносливости. Длительный 

бег до 25мин (юноши), до 20мин 

(девушки). Кроссова подготовка. 

Подтягивание 

(юноши), 

отжимание(дев.) 

13-

15 

Кроссовая подготовка  Совершенствование строевых 

упражнений.  Общеразвивающие 

упражнения в движении, 

комбинирование из различных 

положений. Совершенствование ОРУ 

с предметами. Упражнения с 

набивными мячами, гирями и 

экспандерами 

Комплекс 

гимнастических 

упражнений для 

разминки 

«Спортивные игры» 12 часов. 

16-

18 

Волейбол Техника безопасности на уроках по 

спортивным играм. 

Совершенствование техники 

передвижений, остановок, поворотов 

и стоек. Комбинации из освоенных 

элементов 

Комплекс 

разминки перед 

игровыми 

видами. 

19-

21 

Волейбол Техника приёма и передачи мяча. 

Совершенствование техники 

передачи 

Пресс за 1мин 



 

 

22-

24 

Волейбол Совершенствование техники подачи 

мяча. Планирующая прямая подача 

Комплекс ОРУ 

25-

27 

Волейбол Совершенствование техники приёма 

и передач мяча 

Прыжки через 

скакалку 

II четверть (21 час) 

 

Тема  «Гимнастика» 18 часов.  

28-

30 

Строевые упражнения. Разминка.Перестроение.ОРУ. Прыжки через 

скакалку 

31-

33 

Общеразвивающие 

упражнения. 

Разминка.ОРУ с предметами. Комплекс ОРУ 

34-

36 

Общеразвивающие 

упражнения 

Разминка.ОРУ без предметов Комплекс ОРУ 

37-

39 

Развитие гибкости. Разминка.ОРУ на гимнастической 

стенке. 

Комплекс ОРУ 

40-

42 

Развитие силовых 

способностей 

Разминка.ОРУ.Подтягивание. Комплекс ОРУ 

43-

45 

Развитие координационных 

способностей. 

Разминка.Эстафеты.Полоса 

препятствий. 

Комплекс ОРУ 

Тема «Единоборство» 3 часа. 

46-

48 

Техника владения 

приёмами. 

Разминка.Приёмы  

самостраховки.Приёмы борьбы. 

Отжимание 

III четверть (30 час) 

 

Тема «Единоборство» 6 часов.  

49-

51 

Развитие координационных 

способностей. 

Разминка.Приёмы 

борьбы.Подвижные игры. 

Подтягивание-

14раз, 

отжимание-

25раз. 

52-

54 

Развитие силовой 

выносливости. 

Разминка.Силовые 

упражнения.Подвижные игры. 

Прыжки ч\з 

скакалку 

«Лыжная подготовка» 18 час. 

55-

57 

 Техника подъёмов и 

спусков. 

ТБ на уроке.Разминка. Прохождение 

дистанции.   

Комплекс ОРУ 

58-

60 

Техника торможения. Разминка.Прохождение дистанции. Комплекс ОРУ 

61-

63 

Техника лыжных ходов. Разминка. Прохождение дистанции З 

км 

Комплекс ОРУ 

64-

66 

Лыжная эстафета Разминка.Лыжная эстафета. Поднятие 

туловища за 

1мин 

67-

69 

3акрепление техники ходов Разминка. Прохождение дистанции. Комплекс ОРУ 

70-

72 

Лыжные гонки. Разминка.Прохождение дистанции. Комплекс ОРУ 

Тема «Спортивные игры» 6 часов. 

73-

75 

Техника ведения мяча.  Разминка.Ведение мяча.Учебная 

игра. 

Комплекс ОРУ 

76-

78 

Техника бросков мяча. Разминка.Броски мяча.Учебная игра. Комплекс ОРУ 

IV четверть (24 час) 



 

 

 

Тема  «Спортивные игры» 12 часов.   

79-81 Совершенствование 

техники приёма мяча 

Техника приёма мяча. Работа в парах. 

Учебная игра 

Комплекс ОРУ 

82-84 Совершенствование 

техники подачи мяча 

Техника подачи мяча. Работа в парах. 

Учебная игра 

Комплекс ОРУ 

85-87 Тактика игры Разминка. Учебная игра. Комплекс ОРУ 

88-90 Тактика игры Разминка Учебная игра. Комплекс ОРУ 

Тема «Лёгкая атлетика» 12 часов. 

91-93 Кроссовая подготовка Кроссовая подготовка. Бег 100 м. Комплекс ОРУ 

94-96 Кроссовая подготовка Кроссовая подготовка. Длительный 

бег. Кросс до 25 мин 

Комплекс ОРУ 

97-99 Спортивная эстафета Спортивная эстафета. Учебная игра Комплекс ОРУ 

100-

102 

Метание гранаты Разминка. Метание гранаты. 

Подвижная игра 

Комплекс ОРУ 

  
 

 

 

 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 10-11 класс  

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Основы безопасности 

жизнедеятельности" (базовый уровень). 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Основы безопасности 

жизнедеятельности" (предметная область "Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности") (далее соответственно - программа ОБЖ, ОБЖ) включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы ОБЖ. 

 

Пояснительная записка. 

Программа ОБЖ разработана на основе требований к результатам освоения 

программы среднего общего образования, представленных в ФГОС ООО, федеральной 

программы воспитания, Концепции преподавания учебного предмета "Основы безопасности 

жизнедеятельности" и предусматривает непосредственное применение при реализации ООП 

СОО. 

Программа ОБЖ позволит учителю построить освоение содержания в логике 

последовательного нарастания факторов опасности от опасной ситуации до чрезвычайной 

ситуации и разумного взаимодействия человека с окружающей средой, учесть 

преемственность приобретения обучающимися знаний и формирования у них умений и 

навыков в области безопасности жизнедеятельности. 

Программа ОБЖ в методическом плане обеспечивает реализацию 

практикоориентированного подхода в преподавании ОБЖ, системность и непрерывность 

приобретения обучающимися знаний и формирования у них навыков в области безопасности 

жизнедеятельности при переходе с уровня основного общего образования; помогает 

педагогу продолжить освоение содержания материала в логике последовательного 

нарастания факторов опасности: опасная ситуация, экстремальная ситуация, чрезвычайная 

ситуация и разумного построения модели индивидуального и группового безопасного 

поведения в повседневной жизни с учетом актуальных вызовов и угроз в природной, 

техногенной, социальной и информационной сферах. 

Программа ОБЖ обеспечивает: 



 

 

формирование личности выпускника с высоким уровнем культуры и мотивации 

ведения безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни; 

достижение выпускниками базового уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности, соответствующего интересам обучающихся и потребностям общества в 

формировании полноценной личности безопасного типа; 

взаимосвязь личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

учебного предмета ОБЖ на уровнях основного общего и среднего общего образования; 

подготовку выпускников к решению актуальных практических задач безопасности 

жизнедеятельности в повседневной жизни. 

В программе ОБЖ содержание учебного предмета ОБЖ структурно представлено 

двумя вариантами реализации содержания, состоящими из отдельных модулей 

(тематических линий), обеспечивающих системность и непрерывность изучения предмета на 

уровнях основного общего и среднего общего образования. 

Вариант 1. 

Модуль N 1. Основы комплексной безопасности. 

Модуль N 2. "Основы обороны государства". 

Модуль N 3. Военно-профессиональная деятельность. 

Модуль N 4. Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуаций. 

Модуль N 5. Безопасность в природной среде и экологическая безопасность. 

Модуль N 6. "Основы противодействия экстремизму и терроризму". 

Модуль N 7. Основы здорового образа жизни. 

Модуль N 8. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи". 

Модуль N 9. Элементы начальной военной подготовки. 

Вариант 2. 

Модуль N 1 "Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе". 

Модуль N 2 "Безопасность в быту". 

Модуль N 3 "Безопасность на транспорте". 

Модуль N 4 "Безопасность в общественных местах". 

Модуль N 5 "Безопасность в природной среде". 

Модуль N 6 "Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний". 

Модуль N 7 "Безопасность в социуме". 

Модуль N 8. "Безопасность в информационном пространстве". 

Модуль N 9 "Основы противодействия экстремизму и терроризму". 

Модуль N 10 "Взаимодействие личности, общества и государства 

в обеспечении безопасности жизни и здоровья населения". 

В целях обеспечения преемственности в изучении учебного предмета ОБЖ на уровне 

среднего общего образования федеральная рабочая программа предполагает внедрение 

универсальной структурно-логической схемы изучения учебных модулей (тематических 

линий) в парадигме безопасной жизнедеятельности: "предвидеть опасность, по возможности 

ее избегать, при необходимости безопасно действовать". 

Программа предусматривает внедрение практико-ориентированных интерактивных 

форм организации учебных занятий с возможностью применения тренажерных систем и 

виртуальных моделей. При этом использование цифровой образовательной среды на 

учебных занятиях должно быть разумным: компьютер и дистанционные образовательные 

технологии не способны полностью заменить педагога и практические действия 

обучающихся. 

В современных условиях с обострением существующих и появлением новых 

глобальных и региональных вызовов и угроз безопасности России (резкий рост военной 

напряженности на приграничных территориях; продолжающееся распространение идей 

экстремизма и терроризма; существенное ухудшение медикобиологических условий 

жизнедеятельности; нарушение экологического равновесия и другие) возрастает приоритет 



 

 

вопросов безопасности, их значение не только для самого человека, но также для общества и 

государства. При этом центральной проблемой безопасности жизнедеятельности остается 

сохранение жизни и здоровья каждого человека. В данных обстоятельствах огромное 

значение приобретает качественное образование подрастающего поколения россиян, 

направленное на воспитание личности безопасного типа, формирование гражданской 

идентичности, овладение знаниями, умениями, навыками и компетенцией для обеспечения 

безопасности в повседневной жизни. 

Актуальность совершенствования учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса по учебному предмету ОБЖ определяется системообразующими 

документами в области безопасности: Стратегией национальной безопасности Российской 

Федерации, Национальными целями развития Российской Федерации на период до 2030 

года, Государственной программой Российской Федерации "Развитие образования" . 

 

ОБЖ является открытой обучающей системой, имеет свои дидактические 

компоненты во всех без исключения предметных областях и реализуется через приобретение 

необходимых знаний, выработку и закрепление системы взаимосвязанных навыков и 

умений, формирование компетенций в области безопасности, поддержанных согласованным 

изучением других учебных предметов. Научной базой учебного предмета ОБЖ является 

общая теория безопасности, которая имеет междисциплинарный характер, основываясь на 

изучении проблем безопасности в общественных, гуманитарных, технических и 

естественных науках. Это позволяет формировать целостное видение всего комплекса 

проблем безопасности (от индивидуальных до глобальных), что позволит обосновать 

оптимальную систему обеспечения безопасности личности, общества и государства, а также 

актуализировать для выпускников построение адекватной модели индивидуального и 

группового безопасного поведения в повседневной жизни. 

В настоящее время с учетом новых вызовов и угроз подходы к изучению ОБЖ 

несколько скорректированы. Он входит в предметную область "Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности", является обязательным для изучения на уровне 

среднего общего образования. 

Изучение ОБЖ направлено на достижение базового уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности, что способствует выработке у выпускников умений распознавать 

угрозы, снижать риски развития опасных ситуаций, избегать их, самостоятельно принимать 

обоснованные решение в экстремальных условиях, грамотно вести себя при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. Такой подход содействует воспитанию личности безопасного типа, 

закреплению навыков, позволяющих обеспечивать благополучие человека, созданию 

условий устойчивого развития общества и государства. 

Целью изучения ОБЖ на уровне среднего общего образования является 

формирование у обучающихся базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности в 

соответствии с современными потребностями личности, общества и государства, что 

предполагает: 

способность применять принципы и правила безопасного поведения в повседневной 

жизни на основе понимания необходимости ведения здорового образа жизни, причин и 

механизмов возникновения и развития различных опасных и чрезвычайных ситуаций, 

готовности к применению необходимых средств и действиям при возникновении 

чрезвычайных ситуаций; 

сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание значимости 

личного и группового безопасного поведения в интересах благополучия и устойчивого 

развития личности, общества и государства; 

знание и понимание роли личности, общества и государства в решении задач 

обеспечения национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. 



 

 

Всего на изучение ОБЖ на уровне среднего общего образования рекомендуется 

отводить 68 часов в 10 - 11 классах. При этом порядок освоения программы определяется 

образовательной организацией, которая вправе самостоятельно определять 

последовательность тематических линий ОБЖ и количество часов для их освоения. 

Конкретное наполнение модулей может быть скорректировано и конкретизировано с учетом 

региональных (географических, социальных, этнических и других), а также бытовых и 

других местных особенностей. 

 

Содержание обучения. 

Вариант N 1. 

Модуль N 1. Основы комплексной безопасности. 

Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе. 

Корпоративный, индивидуальный, групповой уровень культуры безопасности. 

Общественно-государственный уровень культуры безопасности жизнедеятельности. 

Личностный фактор в обеспечении безопасности жизнедеятельности населения в 

стране. 

Общие правила безопасности жизнедеятельности. 

Опасности вовлечения молодежи в противозаконную и антиобщественную 

деятельность. Ответственность за нарушения общественного порядка. Меры 

противодействия вовлечению в несанкционированные публичные мероприятия. 

Явные и скрытые опасности современных развлечений молодежи. Зацепинг. 

Административная ответственность за занятия зацепингом и руфингом. Диггерство и его 

опасности. Ответственность за диггерство. Паркур. Селфи. Основные меры безопасности для 

паркура и селфи. Флешмоб. Ответственность за участие в флешмобе, носящем 

антиобщественный характер. 

Как не стать жертвой информационной войны. 

Безопасность на транспорте. Порядок действий при дорожно-транспортных 

происшествиях разного характера (при отсутствии пострадавших; с одним или несколькими 

пострадавшими; при опасности возгорания). 

Обязанности участников дорожного движения. Правила дорожного движения для 

пешеходов, пассажиров, водителей. 

Правила безопасного поведения в общественном транспорте, в такси, маршрутном 

такси. Правила безопасного поведения в случае возникновения пожара на транспорте. 

Безопасное поведение на различных видах транспорта. 

Электросамокат. Питбайк. Моноколесо. Сегвей. Гироскутер. Основные меры 

безопасности при езде на средствах индивидуальной мобильности. Административная и 

уголовная ответственность за нарушение правил при вождении. 

Дорожные знаки (основные группы). Порядок движения. Дорожная разметка и ее 

виды (горизонтальная и вертикальная). Правила дорожного движения, установленные для 

водителей велосипедов, мотоциклов и мопедов. Ответственность за нарушение Правил 

дорожного движения и мер оказания первой помощи. 

Правила безопасного поведения на железнодорожном транспорте, на воздушном и 

водном транспорте. Как действовать при аварийных ситуациях на воздушном, 

железнодорожном и водном транспорте. 

Источники опасности в быту. Причины пожаров в жилых помещениях. Правила 

поведения и действия при пожаре. Электробезопасность в повседневной жизни. Меры 

предосторожности для исключения поражения электрическим током. Права, обязанности и 

ответственность граждан в области пожарной безопасности. Средства бытовой химии. 

Правила обращения с ними и хранения. Аварии на коммунальных системах 

жизнеобеспечения. Порядок вызова аварийных служб и взаимодействия с ними. 

Информационная и финансовая безопасность. Информационная безопасность 

Российской Федерации. Угроза информационной безопасности. 



 

 

Информационная безопасность детей. Правила информационной безопасности в 

социальных сетях. Адреса электронной почты. Никнейм. Гражданская, административная и 

уголовная ответственность в информационной сфере. 

Основные правила финансовой безопасности в информационной сфере. Финансовая 

безопасность в сфере наличных денег, банковских карт. Уголовная ответственность за 

мошенничество. Защита прав потребителя, в том числе при совершении покупок в 

Интернете. 

Безопасность в общественных местах. Порядок действий при риске возникновения 

или возникновении толпы, давки. Эмоциональное заражение в толпе, способы самопомощи. 

Правила безопасного поведения при проявлении агрессии, при угрозе возникновения 

пожара. 

Порядок действий при попадании в опасную ситуацию. Порядок действий в случаях, 

когда потерялся человек. 

Безопасность в социуме. Конфликтные ситуации. Способы разрешения конфликтных 

ситуаций. Опасные проявления конфликтов. Способы 

противодействия буллингу и проявлению насилия. 

Модуль N 2. "Основы обороны государства". 

Правовые основы подготовки граждан к военной службе. Стратегические 

национальные приоритеты. Цели обороны. Предназначение Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Войска, воинские формирования, службы, которые привлекаются к обороне 

страны. 

Составляющие воинской обязанности в мирное и военное время. Организация 

воинского учета. Подготовка граждан к военной службе. Заключение комиссии по 

результатам медицинского освидетельствования о годности гражданина к военной службе. 

Допризывная подготовка. Подготовка по основам военной службы в образовательных 

организациях в рамках освоения образовательной программы среднего общего образования. 

Подготовка граждан по военно-учетным специальностям солдат, матросов, сержантов и 

старшин в различных объединениях и организациях. Составные части добровольной 

подготовки граждан к военной службе. Военно-прикладные виды спорта. Спортивная 

подготовка граждан. 

Вооруженные Силы Российской Федерации - гарант обеспечения национальной 

безопасности Российской Федерации. История создания российской армии. Победа в 

Великой Отечественной войне (1941 - 1945). Вооруженные Силы Советского Союза в 1946 - 

1991 гг. Вооруженные Силы Российской Федерации (созданы в 1992 г.). 

Дни воинской славы (победные дни) России. Памятные даты России. 

Стратегические национальные приоритеты Российской Федерации. Угроза 

национальной безопасности. Повышение угрозы использования военной силы. 

Национальные интересы Российской Федерации и стратегические национальные 

приоритеты. Обеспечение национальной безопасности Российской Федерации. 

Стратегические цели обороны. Достижение целей обороны. Военная доктрина Российской 

Федерации. Основные задачи Российской Федерации по сдерживанию и предотвращению 

военных конфликтов. Гибридная война и способы противодействия ей. 

Структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды и рода войск 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Воинские должности и звания в Вооруженных 

Силах Российской Федерации. Воинские звания военнослужащих. Военная форма одежды и 

знаки различия военнослужащих. 

Современное состояние Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Совершенствование системы военного образования. Всероссийское детско-юношеское 

военно-патриотическое общественное движение "ЮНАРМИЯ". Модернизация вооружения, 

военной и специальной техники в Вооруженных Силах Российской Федерации. Требования к 

кандидатам на прохождение военной службы в научной роте. 

Модуль N 3. Военно-профессиональная деятельность. 



 

 

Выбор воинской профессии. Индивидуальные качества, которыми должны обладать 

претенденты на командные должности, военные связисты, водители, военнослужащие, 

находящиеся на должностях специального назначения. 

Организация подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил Российской 

Федерации, МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

Воинские символы и традиции Вооруженных Сил Российской Федерации. Ордена 

Российской Федерации - знаки отличия, почетные государственные награды за особые 

заслуги. 

Традиции, ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. Воинский долг. 

Дружба и войсковое товарищество. Порядок вручения Боевого знамени воинской части и 

приведения к Военной присяге (принесения обязательства). 

Ритуал подъема и спуска Государственного флага Российской Федерации. Вручение 

воинской части государственной награды. 

Призыв граждан на военную службу. Воинская обязанность граждан Российской 

Федерации в мирное время, в период мобилизации, военного положения и в военное время. 

Граждане, подлежащие (не подлежащие) призыву на военную службу, освобождение от 

призыва на военную службу. Отсрочка от призыва граждан на военную службу. Сроки 

призыва граждан на военную службу. Поступление на военную службу по контракту. 

Альтернативная гражданская служба. 

Модуль N 4. Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуаций. 

Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты населения 

от опасных и чрезвычайных ситуаций. Стратегия национальной безопасности Российской 

Федерации (2021). Основные направления деятельности государства по защите населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций. 

Права, обязанности и ответственность гражданина в области организации защиты 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций (на защиту жизни, здоровья и личного 

имущества в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и других). 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). Структура и основные задачи РСЧС. Функциональные и территориальные 

подсистемы РСЧС. Структура, основные задачи, деятельность МЧС России. 

Общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения в 

местах массового пребывания людей (ОКСИОН). Цель и задачи ОКСИОН. Режимы 

функционирования ОКСИОН. 

Гражданская оборона и ее основные задачи на современном этапе. Подготовка 

населения в области гражданской обороны. Подготовка обучаемых гражданской обороне в 

общеобразовательных организациях. Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. 

Составные части системы оповещения населения. Действия по сигналам гражданской 

обороны. Правила поведения населения в зонах химического и радиационного загрязнения. 

Оказание первой помощи при поражении аварийно-химически опасными веществами. 

Правила поведения при угрозе чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных 

действий. Эвакуация гражданского населения и ее виды. Упреждающая и заблаговременная 

эвакуация. Общая и частичная эвакуация. 

Средства индивидуальной защиты населения. Средства индивидуальной защиты 

органов дыхания и средства индивидуальной защиты кожи. Использование медицинских 

средств индивидуальной защиты. 

Инженерная защита населения и неотложные работы в зоне поражения. Защитные 

сооружения гражданской обороны. Размещение населения в защитных сооружениях. 

Аварийно-спасательные работы и другие неотложные работы в зоне поражения. 

Задачи аварийно-спасательных и неотложных работ. Приемы и способы выполнения 

спасательных работ. Соблюдение мер безопасности при работах. 

Модуль N 5. Безопасность в природной среде и экологическая безопасность. 



 

 

Источники опасности в природной среде. Основные правила безопасного поведения в 

лесу, в горах, на водоемах. Ориентирование на местности. Современные средства навигации 

(компас, GPS). Безопасность в автономных условиях. 

Чрезвычайные ситуации природного характера (геологические, гидрологические, 

метеорологические, природные пожары). Возможности прогнозирования и предупреждения. 

Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Нормы предельно 

допустимой концентрации вредных веществ. Правила использования питьевой воды. 

Качество продуктов питания. Правила хранения и употребления продуктов питания. 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека (Роспотребнадзор). Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране 

окружающей среды" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 2, ст. 133; 

2022, N 13, ст. 1960). 

Средства защиты и предупреждения от экологических опасностей. Бытовые приборы 

контроля воздуха. TDS-метры (солемеры). Шумомеры. Люксметры. Бытовые дозиметры 

(радиометры). Бытовые нитратомеры. 

Основные виды экологических знаков. Знаки, свидетельствующие об экологической 

чистоте товаров, а также о безопасности их для окружающей среды. Знаки, информирующие 

об экологически чистых способах утилизации самого товара и его упаковки. 

Модуль N 6. "Основы противодействия экстремизму и терроризму". 

Разновидности экстремистской деятельности. Внешние и внутренние экстремистские 

угрозы. 

Деструктивные молодежные субкультуры и экстремистские объединения. Терроризм 

- крайняя форма экстремизма. Разновидности террористической деятельности. 

Праворадикальные группировки нацистской направленности и леворадикальные 

сообщества. Правила безопасности, которые следует соблюдать, чтобы не попасть в сферу 

влияния неформальной группировки. 

Ответственность граждан за участие в экстремистской и террористической 

деятельности. Статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, предусмотренные за 

участие в экстремистской и террористической деятельности. 

Противодействие экстремизму и терроризму на государственном уровне. 

Национальный антитеррористический комитет (НАК) и его предназначение. Основные 

задачи НАК. Федеральный оперативный штаб. 

Уровни террористической опасности. Принятие решения об установлении уровня 

террористической опасности. Меры по обеспечению безопасности личности, общества и 

государства, которые принимаются в соответствии с установленным уровнем 

террористической опасности. 

Особенности проведения контртеррористических операций. Обязанности 

руководителя контртеррористической операции. Группировка сил и средств для проведения 

контртеррористической операции. 

Экстремизм и терроризм на современном этапе. Внутренние и внешние 

экстремистские угрозы. Наиболее опасные проявления экстремизма. Виды современной 

террористической деятельности. Терроризм, который опирается на религиозные мотивы. 

Терроризм на криминальной основе. Терроризм на национальной основе. Технологический 

терроризм. Кибертерроризм. 

Борьба с угрозой экстремистской и террористической опасности. Способы 

противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую деятельность. 

Формирование антитеррористического поведения. Праворадикальные группировки 

нацистской направленности и леворадикальные сообщества. Как не стать участником или 

жертвой молодежных право- и леворадикальных сообществ. Радикальный ислам - опасное 

экстремистское течение. Как избежать вербовки в экстремистскую организацию. 

Меры личной безопасности при вооруженном нападении на образовательную 

организацию. Действия при угрозе совершения террористического акта. Обнаружение 



 

 

подозрительного предмета, в котором может быть замаскировано взрывное устройство. 

Безопасное поведение в толпе. Безопасное поведение при захвате в заложники. 

Модуль N 7. Основы здорового образа жизни. 

Здоровый образ жизни как средство обеспечения благополучия личности. 

Государственная правовая база для обеспечения безопасности населения и формирования у 

него культуры безопасности, составляющей которой является ведение здорового образа 

жизни. 

Систематические занятия физической культурой и спортом. Выполнение нормативов 

ГТО. Основные составляющие здорового образа жизни. Главная цель здорового образа 

жизни - сохранение здоровья. Рациональное питание. Вредные привычки. Главное правило 

здорового образа жизни. Преимущества правило здорового образа жизни. Способы 

сохранения психического здоровья. 

Репродуктивное здоровье. Факторы, оказывающие негативное влияние на 

репродуктивную функцию. Влияние уровня репродуктивного здоровья каждого человека и 

общества в целом на демографическую ситуацию страны. 

Наркотизм - одна из главных угроз общественному здоровью. Правовые основы 

государственной политики в сфере контроля за оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и в области противодействия их незаконному обороту в целях 

охраны здоровья граждан, государственной и общественной безопасности. 

Наказания за действия, связанные с наркотическими и психотропными веществами, 

предусмотренные в Уголовном кодексе Российской Федерации. Профилактика наркомании. 

Психоактивные вещества (ПАВ). Формирование индивидуального негативного отношения к 

наркотикам. 

 

Комплексы профилактики психоактивных веществ (ПАВ). Первичная профилактика 

злоупотребления ПАВ. Вторичная профилактика злоупотребления ПАВ. Третичная 

профилактика злоупотребления ПАВ. 

Модуль N 8. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи". 

Освоение основ медицинских знаний. 

Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. Среда обитания человека. Санитарно-

эпидемиологическая обстановка. Карантин. 

Виды неинфекционных заболеваний. Как избежать возникновения и 

прогрессирования неинфекционных заболеваний. Роль диспансеризации в профилактике 

неинфекционных заболеваний. Виды инфекционных заболеваний. Профилактика 

инфекционных болезней. Вакцинация. 

Биологическая безопасность. Биолого-социальные чрезвычайные ситуации. Источник 

биолого-социальной чрезвычайной ситуации. Безопасность при возникновении биолого-

социальных чрезвычайных ситуаций. Способы личной защиты в случае сообщения об 

эпидемии. Пандемия новой коронавирусной инфекции COVID-19. Правила профилактики 

коронавируса. 

Первая помощь и правила ее оказания. Признаки угрожающих жизни и здоровью 

состояний, требующие вызова скорой медицинской помощи. Правила вызова скорой 

медицинской помощи. Уголовная ответственность за оставление пострадавшего, 

находящегося в беспомощном состоянии, без возможности получения помощи. 

Оказание первой помощи пострадавшему до передачи его в руки специалистам из 

бригады скорой медицинской помощи. Реанимационные мероприятия. 

Первая помощь при нарушениях сердечной деятельности. Острая сердечная 

недостаточность (ОСН). Неотложные мероприятия при ОСН. Первая помощь при травмах и 

травматическом шоке. Первая помощь при ранениях. Виды ран. Кровотечения наружные и 

внутренние. Правила оказания помощи при различных видах кровотечений. Первая помощь 

при острой боли в животе, эпилепсии, ожогах. Первая помощь при пищевых отравлениях и 



 

 

отравлениях угарным газом, бытовой химией, удобрениями, средствами для уничтожения 

грызунов и насекомых, лекарственными препаратами и алкоголем, кислотами и щелочами. 

Первая помощь при утоплении и коме. Первая помощь при отравлении 

психоактивными веществами. Общие признаки отравления психоактивными веществами. 

Составы аптечек для оказания первой помощи в различных условиях. 

Правила и способы переноски (транспортировки) пострадавших. 

Модуль N 9. Элементы начальной военной подготовки. 

Строевая подготовка и воинское приветствие. Строи и управление ими. Строевая 

подготовка. Выполнение воинского приветствия на месте и в движении. 

Оружие пехотинца и правила обращения с ним. Автомат Калашникова (АК-74). 

Основы и правила стрельбы. Устройство и принцип действия ручных гранат. Ручная 

осколочная граната Ф-1 (оборонительная). Ручная осколочная граната РГД-5. 

Действия в современном общевойсковом бою. Состав и вооружение мотострелкового 

отделения на БМП. Инженерное оборудование позиции солдата. Одиночный окоп. 

Способы передвижения в бою при действиях в пешем порядке. 

Средства индивидуальной защиты и оказание первой помощи в бою. Фильтрующий 

противогаз. Респиратор. Общевойсковой защитный комплект (ОЗК). Табельные 

медицинские средства индивидуальной защиты. Первая помощь в бою. Различные способы 

переноски и оттаскивания раненых с поля боя. 

Сооружения для защиты личного состава. Открытая щель. Перекрытая щель. 

Блиндаж. Укрытия для боевой техники. Убежища для личного состава. 

Вариант N 2. 

Модуль N 1 "Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе" 

Объяснять смысл понятия "культура безопасности". Характеризовать значение 

культуры безопасности для жизни человека, государства, общества. 

Объяснять смысл и соотносить понятия "опасность", "безопасность", "риск" (угроза), 

"опасная ситуация", "экстремальная ситуация", "чрезвычайная ситуация". 

Иметь представления об уровнях взаимодействия человека и окружающей среды. 

Приводить примеры. 

Иметь представление об уровнях решения задачи обеспечения безопасности, 

приводить примеры. 

Раскрывать смысл понятия "безопасное поведение". Иметь представление о понятии 

"виктимное поведение". Приводить примеры. 

Знать и применять общие правила безопасного поведения. 

Объяснять смысл понятия "риск-ориентированный подход". Приводить примеры 

реализации риск-ориентированного подхода на уровне личности, общества, государства. 

Сформировать представление о безопасном поведении как о неотъемлемой части 

жизни современного человека и общества. 

Модуль N 2 "Безопасность в быту". 

Классифицировать и характеризовать источники опасности в быту. 

Знать общие правила безопасного поведения, владеть ими в бытовых ситуациях. 

Иметь представление о защите прав потребителя, в том числе при совершении 

покупок в Интернете. 

Безопасно действовать в различных бытовых ситуациях. Знать порядок действий при 

возникновении опасных ситуаций в быту. 

Знать порядок оказания первой помощи при ушибах, переломах, кровотечениях. 

Знать правила вызова экстренных служб, порядок взаимодействия с экстренными 

службами. 

Знать правила обращения с электрическими и газовыми приборами. 

Иметь представления о возможных последствиях электротравмы. Знать порядок 

проведения сердечно-легочной реанимации. 



 

 

Иметь представления о современных системах извещения и пожаротушения в жилых 

помещениях. 

Соблюдать правила пожарной безопасности в быту. Знать порядок действий при 

угрозе или возникновении пожара. 

Знать порядок оказания первой помощи при химических и термических ожогах. 

Иметь представление о нормативах прибытия пожарных в городах и сельской 

местности, правилах действий пожарных расчетов. 

Характеризовать права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной 

безопасности. 

Соблюдать правила безопасного поведения в местах общего пользования (подъезд; 

лифт; мусоропровод; придомовая территория; детская площадка; площадка для выгула собак 

и других). 

Распознавать ситуации криминального характера. Знать меры профилактики и 

порядок действий в ситуациях криминального характера. 

Знать правила поведения при коммунальной аварии, порядок вызова аварийных 

служб и взаимодействия с ними. 

Модуль N 3 "Безопасность на транспорте". 

Характеризовать опасности на различных видах транспорта. 

Соблюдать правила дорожного движения, установленные для пешехода, пассажира, 

водителя велосипеда и иных средств передвижения. Уметь учитывать разные условия 

(движение по обочине; движение в темное время суток; движение с использованием средств 

индивидуальной мобильности). 

Приводить примеры взаимосвязи безопасности водителя и пассажира. 

Иметь представления о знаниях и навыках, необходимых водителю автомобиля. 

Знать порядок действий при дорожно-транспортных происшествиях разного 

характера (при отсутствии пострадавших; с одним или несколькими пострадавшими; при 

опасности возгорания; с большим количеством участников). 

Безопасно вести себя в метро. Знать порядок действий при возникновении опасности 

(в том числе при угрозе возникновения пожара, совершения террористического акта, 

действий криминального характера). 

Безопасно вести себя на железнодорожном транспорте. Знать порядок действий при 

возникновении опасности (в том числе при угрозе возникновения пожара, совершения 

террористического акта, действий криминального характера). 

Безопасно вести себя на водном транспорте. Знать порядок действий при 

возникновении опасности (в том числе при угрозе возникновения пожара, совершения 

террористического акта, действий криминального характера). 

Безопасно вести себя на авиационном транспорте. Знать порядок действий при 

возникновении опасности (в том числе при угрозе возникновения пожара, совершения 

террористического акта, действий криминального характера). 

Модуль N 4 "Безопасность в общественных местах". 

Характеризовать источники опасности в общественных местах. 

Характеризовать источники опасности, связанные с действиями человека 

(возникновение толпы, давки; проявление агрессии; криминальные ситуации; случаи, когда 

потерялся человек). 

Соблюдать правила безопасного поведения в общественных местах. 

Знать порядок действий при попадании в толпу, давку. 

Соблюдать правила поведения при проявлении агрессии. 

Знать порядок действий при криминальной опасности. 

Знать порядок действий в случаях, когда потерялся человек. 

Знать порядок действий при угрозе или возникновении пожара в различных 

общественных местах (лечебных, образовательных, культурных учреждениях). 

Знать порядок действий при угрозе обрушения зданий или отдельных конструкций. 



 

 

Знать порядок действий при угрозе совершения террористического акта. 

Модуль N 5 "Безопасность в природной среде". 

Характеризовать основные источники опасности в природной среде. 

Знать и соблюдать правила безопасного поведения на природе (в лесу; в горах; на 

водоемах). 

Иметь представление о способах ориентирования на местности, традиционных и 

современных средствах навигации. 

Знать порядок действий в случаях, когда человек потерялся в природной среде. 

Знать способы подачи сигнала о помощи. 

Иметь представление о возможностях выживания в автономных условиях (способах 

сооружения убежища; получении воды и пищи; защиты от перегрева и переохлаждения; 

правилах поведения при встрече с дикими животными). 

Знать приемы оказания первой помощи при перегреве, переохлаждении, 

отморожении. 

Знать общие правила поведения при чрезвычайных ситуациях природного характера. 

Знать о причинах возникновения природных пожаров. 

Характеризовать роль человека в возникновении и предупреждении природных 

пожаров. Приводить примеры. 

Иметь представление о мероприятиях по борьбе с природными пожарами, возможных 

последствиях и способах их смягчения. 

Иметь представление о возможностях прогнозирования, предупреждения, смягчения 

последствий и последствиях чрезвычайных ситуаций геологического характера. Приводить 

примеры. 

Знать порядок действий при чрезвычайных ситуациях геологического характера. 

Иметь представление о возможностях прогнозирования, предупреждения, смягчения 

последствий и последствиях чрезвычайных ситуаций гидрологического характера. 

Приводить примеры. 

Знать порядок действий при чрезвычайных ситуациях гидрологического характера. 

Иметь представление о возможностях прогнозирования, предупреждения, смягчения 

последствий и последствиях чрезвычайных ситуаций метеорологического характера. 

Приводить примеры. 

Знать порядок действий при чрезвычайных ситуациях метеорологического характера. 

Объяснять смысл понятия "экология". Характеризовать влияние деятельности 

человека на экологию. 

Сформировать бережное отношение к природе. 

Разумно пользоваться природными богатствами. 

Модуль N 6 "Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний". 

Объяснять смысл понятий "здоровье", "охрана здоровья", "здоровый образ жизни", 

"лечение", "профилактика". 

Знать факторы, влияющие на здоровье человека и составляющие здорового образа 

жизни. 

Иметь представления об инфекционных заболеваниях, механизмах их 

распространения и способах передачи. Знать меры профилактики и защиты от 

инфекционных заболеваний. 

Объяснять смысл понятия "вакцинация". Иметь представление о механизме действия 

вакцины, 

Иметь представление о национальном календаре профилактических прививок. 

Перечислять заболевания, вакцины от которых включены в национальный календарь. 

Приводить примеры этих заболеваний и их возможных последствий. 

Раскрывать значение изобретения вакцины для жизни людей. Приводить примеры 

заболеваний, которые: побеждены при помощи вакцинации; не побеждены; от которых 

вакцины пока не созданы. 



 

 

Классифицировать чрезвычайные ситуации биолого-социального характера. 

Приводить примеры. 

Иметь представления о самых распространенных неинфекционных заболеваниях. 

Характеризовать факторы риска для возникновения сердечно-сосудистых, 

онкологических, эндокринных заболеваний, заболеваний дыхательной системы. 

Раскрывать роль образа жизни в профилактике неинфекционных заболеваний. 

Раскрывать роль диспансеризации для профилактики неинфекционных заболеваний. 

Знать признаки угрожающих жизни и здоровью состояний, требующие вызова скорой 

медицинской помощи (инсульт, сердечный приступ, острая боль в животе, эпилепсия и 

другие). 

Объяснять смысл понятий "психическое здоровье" и "психологическое 

благополучие". Знать критерии психического здоровья и психологического благополучия и 

факторы, влияющие на них. 

Иметь представление о важности раннего выявления психических расстройств, роли 

инклюзивной среды. 

Сформировать доброжелательное отношение к людям с особенностями психического 

развития. 

Характеризовать влияние хронического стресса, психотравмирующей ситуации, 

злоупотребления алкоголем и употребления наркотических средств на психическое здоровье 

и психологическое благополучие человека. 

Сформировать негативное отношение к употреблению алкоголя и наркотиков. 

Знать и применять способы сохранения психического здоровья. 

Знать критерии, когда необходима помощь специалиста. 

Характеризовать и соотносить понятия "первая помощь" и "скорая медицинская 

помощь". 

Знать состояния, при которых оказывается первая помощь, мероприятия первой 

помощи, алгоритм первой помощи. 

Владеть приемами оказания первой помощи при неотложных состояниях. Знать 

порядок действий в сложных случаях оказания первой помощи (травмы глаза; "сложные" 

кровотечения; первая помощь с использованием подручных средств; первая помощь при 

нескольких травмах одновременно). 

Модуль N 7 "Безопасность в социуме". 

Объяснять смысл понятий "общение", "социальная группа", "большая группа", "малая 

группа". 

Знать принципы и показатели эффективного межличностного общения и общения в 

группе. 

Соблюдать правила безопасного и комфортного существования со знакомыми 

людьми и в различных группах (в школьном классе; в коллективе кружка, секции; в 

спортивной команде). 

Приводить примеры межличностного, группового и межгруппового конфликтов. 

Приводить примеры способов избегания и разрешения конфликтных ситуаций. 

Характеризовать опасные проявления конфликтов. Знать способы разрешения 

межличностных конфликтов, способы противодействия буллингу и проявлению насилия. 

Сформировать негативное отношение к опасным проявлениям конфликтов. 

Уметь распознавать манипуляцию. Отличать просьбы, аргументированное 

воздействие от манипулятивного, иных форм деструктивного воздействия. Знать различные 

манипулятивные приемы. Иметь представление о современных формах манипуляций, в том 

числе с применением цифровых технологий или с использованием деструктивных 

психологических технологий. 

Уметь распознавать манипулятивные компоненты в мошеннических 

криминалистических схемах. 



 

 

Знать и владеть основами противодействия манипуляциям, организации пространства 

для "здорового" общения внутри различных групп и коллективов. 

Уметь отличать конструктивные способы психологического воздействия от 

деструктивных форм. 

Иметь представление о механизмах психологического влияния в больших группах. 

Характеризовать способы воздействия на человека в большой группе (заражение; внушение; 

подражание). 

Модуль N 8 "Безопасность в информационном пространстве". 

Характеризовать смысл понятий "цифровая среда", "цифровой след". 

Раскрывать сущность и приводить примеры положительного и отрицательного 

влияния цифровой среды на жизнь человека. 

Знать признаки, осознавать опасность цифровой зависимости. 

Характеризовать основные риски цифровой среды. 

Иметь представление об основных правах человека в цифровой среде. 

Знать и соблюдать правила безопасного поведения в цифровой среде. 

Знать основные виды вредоносного программного обеспечения, принципы работы. 

Характеризовать признаки мошенничества в цифровой среде. 

Знать и применять правила безопасного использования электронных устройств и 

программного обеспечения, правила защиты от мошенников. 

Характеризовать основные поведенческие риски в цифровой среде. 

Осознавать опасность сетевой травли. Знать правила противостояния травле в 

цифровой среде и профилактические меры. 

Характеризовать признаки деструктивных сообществ и деструктивного контента в 

цифровой среде. Знать признаки вовлечения в деструктивные сообщества. Знать правила 

профилактики и противодействия вовлечению в деструктивные сообщества. 

Знать и соблюдать правила безопасной коммуникации в цифровой среде. 

Объяснять смысл понятия "достоверность информации". Знать критерии проверки 

достоверности информации. 

Объяснять смысл понятия "информационный пузырь". Знать основные признаки 

манипуляции сознанием и пропаганды. 

Объяснять смысл понятия "фейк". Иметь представление о целях создания и 

распространения фейков в цифровой среде, их основных видах. 

Знать правила и основные инструменты распознавания фейковых текстов и 

изображений. 

Иметь представления об основах правового регулирования, основных 

правонарушениях в сети Интернет. Знать методы защиты прав в цифровом пространстве. 

Модуль N 9 "Основы противодействия экстремизму и терроризму" 

Объяснять смысл понятий "терроризм" и "экстремизм", их взаимосвязь. Приводить 

примеры экстремистской и террористической деятельности. 

Характеризовать влияние экстремизма и терроризма на жизнь государства и 

общества. 

Сформировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма и терроризма. 

Распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую 

деятельность, знать способы противодействия. 

Знать порядок действий при объявлении различных уровней террористической 

направленности. 

Уметь действовать при угрозе (обнаружении бесхозных вещей, подозрительных 

предметов) или совершении террористического акта (нападении террористов и попытке 

захвата заложников; попадании в заложники; огневом налете; наезде транспортного 

средства; подрыве взрывного устройства), проведении контртеррористической операции. 

Объяснять цели, задачи, принципы противодействия экстремизму. 



 

 

Объяснять цели, задачи, принципы противодействия терроризму. Знать структуру 

общегосударственной системы противодействия терроризму. 

Модуль N 10 "Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении 

безопасности жизни и здоровья населения". 

Знать роль обороны страны для мирного социально-экономического развития 

Российской Федерации. 

Характеризовать роль Вооруженных Сил Российской Федерации в обороне страны, 

борьбе с международным терроризмом. Приводить примеры. 

Иметь представление о современном облике Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

Объяснять смысл понятий "воинская обязанность" и "военная служба". 

Иметь начальные знания в области обороны, основ военной службы. 

Характеризовать роль гражданской обороны в обеспечении национальной 

безопасности. Знать права и обязанности граждан Российской Федерации в области 

гражданской обороны. 

Иметь представления о классификации чрезвычайных ситуаций. 

Характеризовать принципы организации Единой системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

Иметь представление о задачах РСЧС. Приводить примеры. 

Знать права и обязанности граждан в области защиты от чрезвычайных ситуаций. 

Иметь представление о правовой основе обеспечения национальной безопасности. 

Знать принципы обеспечения национальной безопасности. 

Характеризовать роль реализации национальных приоритетов в обеспечении 

безопасности. 

Объяснять роль личности, общества, государства в реализации национальных 

приоритетов, приводить примеры. 

 

Планируемые результаты освоения программы ОБЖ. 

- Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения. 

- Личностные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЖ, должны 

способствовать процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития 

внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности и проявляться, прежде 

всего, в уважении к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, гордости за российские достижения, в 

готовности к осмысленному применению принципов и правил безопасного поведения в 

повседневной жизни, соблюдению правил экологического поведения, защите Отечества, 

бережном отношении к окружающим людям, культурному наследию и уважительном 

отношении к традициям многонационального народа Российской Федерации и к жизни в 

целом. 

- Личностные результаты изучения ОБЖ включают: 

1) гражданское воспитание: 

сформированность активной гражданской позиции обучающегося, готового и 

способного применять принципы и правила безопасного поведения в течение всей жизни; 

уважение закона и правопорядка, осознание своих прав, обязанностей и 

ответственности в области защиты населения и территории Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций и в других областях, связанных с безопасностью 

жизнедеятельности; 

сформированность базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности как 

основы для благополучия и устойчивого развития личности, общества и государства; 



 

 

готовность противостоять идеологии экстремизма и терроризма, национализма и 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам; 

готовность к взаимодействию с обществом и государством в обеспечении 

безопасности жизни и здоровья населения; 

готовность к участию в деятельности государственных социальных организаций и 

институтов гражданского общества в области обеспечения комплексной безопасности 

личности, общества и государства; 

2) патриотическое воспитание: 

сформированность российской гражданской идентичности, уважения к своему 

народу, памяти защитников Родины и боевым подвигам Героев Отечества, гордости за свою 

Родину и Вооруженные Силы Российской Федерации, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, российской армии и флота; 

ценностное отношение к государственным и военным символам, историческому и 

природному наследию, дням воинской славы, боевым традициям Вооруженных Сил 

Российской Федерации, достижениям России в области обеспечения безопасности жизни и 

здоровья людей; 

сформированность чувства ответственности перед Родиной, идейная убежденность и 

готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственное воспитание: 

осознание духовных ценностей российского народа и российского воинства; 

сформированность ценности безопасного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к личной безопасности, безопасности других людей, общества и государства; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, готовность 

реализовать риск-ориентированное поведение, самостоятельно и ответственно действовать в 

различных условиях жизнедеятельности по снижению риска возникновения опасных 

ситуаций, перерастания их в чрезвычайные ситуации, смягчению их последствий; 

ответственное отношение к своим родителям, старшему поколению, семье, культуре 

и традициям народов России, принятие идей волонтерства и добровольчества; 

4) эстетическое воспитание: 

эстетическое отношение к миру в сочетании с культурой безопасности 

жизнедеятельности; 

понимание взаимозависимости успешности и полноценного развития и безопасного 

поведения в повседневной жизни; 

5) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего текущему уровню развития 

общей теории безопасности, современных представлений о безопасности в технических, 

естественно-научных, общественных, гуманитарных областях знаний, современной 

концепции культуры безопасности жизнедеятельности; 

понимание научно-практических основ учебного предмета ОБЖ, осознание его 

значения для безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, общества и 

государства; 

способность применять научные знания для реализации принципов безопасного 

поведения (способность предвидеть, по возможности избегать, безопасно действовать в 

опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях); 

6) физическое воспитание: 

осознание ценности жизни, сформированность ответственного отношения к своему 

здоровью и здоровью окружающих; 

знание приемов оказания первой помощи и готовность применять их в случае 

необходимости; 

потребность в регулярном ведении здорового образа жизни; 



 

 

осознание последствий и активное неприятие вредных привычек и иных форм 

причинения вреда физическому и психическому здоровью; 

7) трудовое воспитание: 

готовность к труду, осознание значимости трудовой деятельности для развития 

личности, общества и государства, обеспечения национальной безопасности; 

готовность к осознанному и ответственному соблюдению требований безопасности в 

процессе трудовой деятельности; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, включая военно-

профессиональную деятельность; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни; 

8) экологическое воспитание: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной среды, осознание глобального характера 

экологических проблем, их роли в обеспечении безопасности личности, общества и 

государства; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе соблюдения 

экологической грамотности и разумного природопользования; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение 

прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий и 

предотвращать их; 

расширение представлений о деятельности экологической направленности. 

- В результате изучения ОБЖ на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

- У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно определять актуальные проблемные вопросы безопасности личности, 

общества и государства, обосновывать их приоритет и всесторонне анализировать, 

разрабатывать алгоритмы их возможного решения в различных ситуациях; 

устанавливать существенный признак или основания для обобщения, сравнения и 

классификации событий и явлений в области безопасности жизнедеятельности, выявлять их 

закономерности и противоречия; 

определять цели действий применительно к заданной (смоделированной) ситуации, 

выбирать способы их достижения с учетом самостоятельно выделенных критериев в 

парадигме безопасной жизнедеятельности, оценивать риски возможных последствий для 

реализации риск-ориентированного поведения; 

моделировать объекты (события, явления) в области безопасности личности, 

общества и государства, анализировать их различные состояния для решения 

познавательных задач, переносить приобретенные знания в повседневную жизнь; 

планировать и осуществлять учебные действия в условиях дефицита информации, 

необходимой для решения стоящей задачи; 

развивать творческое мышление при решении ситуационных задач. 

- У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами в области 

безопасности жизнедеятельности; 

владеть видами деятельности по приобретению нового знания, его преобразованию и 

применению для решения различных учебных задач, в том числе при разработке и защите 

проектных работ; 



 

 

анализировать содержание учебных вопросов и заданий и выдвигать новые идеи, 

самостоятельно выбирать оптимальный способ решения задач с учетом установленных 

(обоснованных) критериев; 

раскрывать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между реальным 

(заданным) и наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) в повседневной жизни; 

критически оценивать полученные в ходе решения учебных задач результаты, 

обосновывать предложения по их корректировке в новых условиях; 

характеризовать приобретенные знания и навыки, оценивать возможность их 

реализации в реальных ситуациях; 

использовать знания других предметных областей для решения учебных задач в 

области безопасности жизнедеятельности; переносить приобретенные знания и навыки в 

повседневную жизнь. 

- У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками самостоятельного поиска, сбора, обобщения и анализа различных 

видов информации из источников разных типов при обеспечении условий информационной 

безопасности личности; 

создавать информационные блоки в различных форматах с учетом характера 

решаемой учебной задачи; самостоятельно выбирать оптимальную форму их представления; 

оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие правовым и 

морально-этическим нормам; 

владеть навыками по предотвращению рисков, профилактике угроз и защите от 

опасностей цифровой среды; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в учебном 

процессе с соблюдением требований эргономики, техники безопасности и гигиены. 

- У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

осуществлять в ходе образовательной деятельности безопасную коммуникацию, 

переносить принципы ее организации в повседневную жизнь; 

распознавать вербальные и невербальные средства общения; понимать значение 

социальных знаков; определять признаки деструктивного общения; 

владеть приемами безопасного межличностного и группового общения; безопасно 

действовать по избеганию конфликтных ситуаций; 

аргументированно, логично и ясно излагать свою точку зрения с использованием 

языковых средств. 

- У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

самостоятельно выявлять проблемные вопросы, выбирать оптимальный способ и 

составлять план их решения в конкретных условиях; 

делать осознанный выбор в новой ситуации, аргументировать его; брать 

ответственность за свое решение; 

оценивать приобретенный опыт; 

расширять познания в области безопасности жизнедеятельности на основе личных 

предпочтений и за счет привлечения научно-практических знаний других предметных 

областей; повышать образовательный и культурный уровень. 

- У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, принятия 

себя и других как части регулятивных универсальных учебных действий: 

оценивать образовательные ситуации; предвидеть трудности, которые могут 

возникнуть при их разрешении; вносить коррективы в свою деятельность; контролировать 

соответствие результатов целям; 



 

 

использовать приемы рефлексии для анализа и оценки образовательной ситуации, 

выбора оптимального решения; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства, невозможности контроля 

всего вокруг; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе и оценке образовательной 

ситуации; признавать право на ошибку свою и чужую. 

- У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы в 

конкретной учебной ситуации; 

ставить цели и организовывать совместную деятельность с учетом общих интересов, 

мнений и возможностей каждого участника команды (составлять план, распределять роли, 

принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать процесс и результат совместной 

работы, договариваться о результатах); 

оценивать свой вклад и вклад каждого участника команды в общий результат по 

совместно разработанным критериям; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях; 

предлагать новые идеи, оценивать их с позиции новизны и практической значимости; 

проявлять творчество и разумную инициативу. 

Предметные результаты освоения программы по ОБЖ на уровне среднего общего 

образования 

Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся активной 

жизненной позиции, осознанное понимание значимости личного и группового безопасного 

поведения в интересах благополучия и устойчивого развития личности, общества и 

государства. Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблем 

безопасности и способности построения модели индивидуального и группового безопасного 

поведения в повседневной жизни. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЖ, должны 

обеспечивать: 

1) сформированность представлений о ценности безопасного поведения для личности, 

общества, государства; знание правил безопасного поведения и способов их применения в 

собственном поведении; 

2) сформированность представлений о возможных источниках опасности в различных 

ситуациях (в быту, транспорте, общественных местах, в природной среде, в социуме, в 

цифровой среде); владение основными способами предупреждения опасных и 

экстремальных ситуаций; знание порядка действий в экстремальных и чрезвычайных 

ситуациях; 

3) сформированность представлений о важности соблюдения правил дорожного 

движения всеми участниками движения, правил безопасности на транспорте; знание правил 

безопасного поведения на транспорте, умение применять их на практике; знание о порядке 

действий в опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях на транспорте; 

4) знания о способах безопасного поведения в природной среде, умение применять их 

на практике; знание порядка действий при чрезвычайных ситуациях природного характера; 

сформированность представлений об экологической безопасности, ценности бережного 

отношения к природе, разумного природопользования; 

5) владение основами медицинских знаний: владение приемами оказания первой 

помощи при неотложных состояниях; знание мер профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний, сохранения психического здоровья; сформированность 

представлений о здоровом образе жизни и его роли в сохранении психического и 

физического здоровья, негативного отношения к вредным привычкам; знания о 

необходимых действиях при чрезвычайных ситуациях биолого-социального характера; 

6) знания основ безопасного, конструктивного общения; умение различать опасные 

явления в социальном взаимодействии, в том числе криминального характера; умение 



 

 

предупреждать опасные явления и противодействовать им; сформированность нетерпимости 

к проявлениям насилия в социальном взаимодействии; 

7) знания о способах безопасного поведения в цифровой среде, умение применять их 

на практике; умение распознавать опасности в цифровой среде (в том числе криминального 

характера, опасности вовлечения в деструктивную деятельность) и противодействовать им; 

8) знание основ пожарной безопасности, умение применять их на практике для 

предупреждения пожаров; знать порядок действий при угрозе пожара и пожаре в быту, 

общественных местах, на транспорте, в природной среде; знать права и обязанности граждан 

в области пожарной безопасности; 

9) сформированность представлений об опасности и негативном влиянии на жизнь 

личности, общества, государства экстремизма, терроризма; знание роли государства в 

противодействии терроризму; умение различать приемы вовлечения в экстремистскую и 

террористическую деятельность и противодействовать им; знание порядка действий при 

объявлении разного уровня террористической опасности; знание порядка действий при 

угрозе совершения террористического акта, при совершении террористического акта, при 

проведении контртеррористической операции; 

10) сформированность представлений о роли России в современном мире, угрозах 

военного характера, роли вооруженных сил в обеспечении мира; знание основ обороны 

государства и воинской службы, прав и обязанностей гражданина в области гражданской 

обороны; знание действия при сигналах гражданской обороны; 

11) знание основ государственной политики в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций различного характера; знание задач и основных 

принципов организации Единой системы предупреждения и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций, прав и обязанностей гражданина в этой области; 

12) знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; сформированность 

представлений о роли государства, общества и личности в обеспечении безопасности. 

Достижение результатов освоения программы ОБЖ обеспечивается посредством 

включения в указанную программу предметных результатов освоения модулей ОБЖ. 

Образовательная организация вправе самостоятельно определять последовательность 

для освоения обучающимися модулей ОБЖ. 

 

 

Рабочая программа учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» для 

10-11 классов (далее – Рабочая программа) представляет собой содержания и тематического 

планирования учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень) 

в старших классах основной школы. 

Рабочая программа учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» (далее – 

ОБЖ) для 10-11 класса (далее – Рабочая программа) составлена на основании:  Закона об 

образовании; Федерального Государственного Стандарта образования по предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности»; примерной программы по ОБЖ; авторской 

образовательной программы под общей редакцией Ким С. В., Горский В. А. Основы 

безопасности жизнедеятельности. Базовый уровень. 10—11 классы: учебник. — М.: Вентана-

Граф на 2019-2020 учебный год. 

. 

1.1.Цели изучения учебного предмета. 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в средней общеобразовательной школе 

направлен на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о 

государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об 

основах обороны государства, о порядке подготовки граждан к военной службе, призыва и 



 

 

поступления на военную службу, прохождения военной службы по призыву, контракту и 

альтернативной гражданской службы, об обязанностях граждан по защите государства;  

- овладение умением оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в 

чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим; осуществлять осознанное 

профессиональное самоопределение по отношению к военной службе и военной профессии;  

- развитиечерт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов 

терроризма; потребности ведения здорового образа жизни;  

- воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства уважения 

к героическому наследию России и ее государственной символике, патриотизма и долга по 

защите Отечества; личностных качеств, необходимых гражданину для прохождения военной 

службы по призыву или контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации или других 

войсках. 

  1.2. Общая характеристика учебного предмета 

В курсе ОБЖ для 10-11 классов завершается обучение учащихся правилам безопасного 

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера. В соответствии с Федеральным законом "О воинской обязанности военной 

службе" письмом Министерства общего и профессионального образования Российской 

Федерации от 14.07.98 г №1133/14-12 в программу курса ОБЖ для обучающихся 10-11 

классов введен раздел "Основы военной службы". Раздел Основы военной службы" 

органически связан с другими разделами курса и направлен, прежде всего на подготовку 

подрастающего поколения к службе в Вооруженных Силах, выполнению конституционного 

долга по защите Отечества, патриотическое (военно-патриотическое воспитание) 

старшеклассников. В соответствии с учебным планом предмет изучается в 10—11 классах по 

одному часу в неделю: 34 часа в 10 классе и 34 часа в 11 классе (всего 68 часов). В целях 

закрепления теоретических знаний и приобретения необходимых практических навыков 

программой курса предусмотрено проведение практических занятий в форме учебных 

сборов с юношами 10-го класса на базе воинских частей, определяемыхвоенными 

комиссариатами или на базе учебных учреждений Российской оборонной спортивно-

технической организации (РОСТО) в конце учебного года. На проведение учебных сборов 

выделяется пять дней (40 часов учебного времени). Структурно программа курса ОБЖ 10-11 

класса состоит из трех разделов: 

1.основы безопасности личности, общества, государства; 

2. Военная безопасность государства; 

3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

 В программе реализованы требования Федеральных законов "06 обороне", "О воинской 

обязанности и военной службе", "О гражданской обороне", "О защите населения территории 

от чрезвычайных ситуаций природного техногенного характера" и постановлений 

Правительства Российской Федерации от 16 января 1995 года № 43 "О федеральной целевой 

программе "Создание развитие Российской системы предупреждения действий в 

чрезвычайных ситуациях", от 24июля 1995 года № 738 "О порядкеподготовки населения в 

области защиты от чрезвычайных ситуаций". 

1.3 Описание места учебного предмета в учебном плане ОУ 

       Программа курса «Основы безопасности жизнедеятельности» призвана способствовать 

освоению учащимися теоретических знаний и практических умений в обеспечении личной и 

общественной безопасности в настоящем и будущем, в формировании культуры безопасного 

поведения и деятельности с учетом индивидуальных особенностей. Курс ОБЖ является 

интегрированным,т. е. объединяет несколько предметных областей (экология, физическая 

культура, охрана труда, гражданская оборона, начальная военная подготовка, основы 

медицинских знаний) по проблеме безопасности жизнедеятельности человека в современной 

средеобитания. 



 

 

      Предметные результаты освоения курса ОБЖ ориентированы на освоение обучающимися 

в рамках интегрированного курса ключевых теорий, идей, понятий, фактов и способов 

действий совокупности предметов, относящихся к единой предметной области и 

обеспечивающих реализацию мировоззренческих, воспитательных и развивающих задач по 

формированию культуры безопасности жизнедеятельности. 

1.4. Информация о внесенных изменениях в примерную основную образовательную 

программу или авторскую программу и их обоснование. 

       Изменений нет. 

1.5. Планируемые результаты изучения учебного предмета (личностные, 

метапредметные, предметные) 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности в 10-11 классах 

Ученик должен знать: 

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, наиболее 

часто возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и правила личной 

безопасности; правила личной безопасности при активном отдыхе в природных условиях; 

соблюдение мер пожарной безопасности в быту и на природе; о здоровом образе жизни; об 

оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях 

граждан в области безопасности жизнедеятельности; основные поражающие факторы при 

авариях на химических и радиационных объектах; правила поведения населения при 

авариях; классификация АХОВ по характеру воздействия на человека; организация защиты 

населения при авариях на радиационно-опасных объектах; предназначение, структуру и 

задачи РСЧС; предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; основы 

российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; 

историю Вооруженных Сил Российской Федерации и Дни воинской славы России; состав и 

предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; основные виды воинской 

деятельности; общие обязанности солдата в бою; основные способы передвижения солдата в 

бою; государственные и военные символы Российской Федерации. средства массового 

поражения и их поражающие факторы; 

Ученик должен уметь:  

предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их 

характерным признакам; принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную 

безопасность при возникновении чрезвычайных ситуаций; действовать при угрозе 

возникновения террористического акта, соблюдая правила личной безопасности; 

пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 
Кроме того, учащиеся должны обладать компетенциями по использованию полученных 

знаний и умений в практической деятельности и в повседневной жизни для: 

– обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

— оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 

— выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа жизни 

- пользоваться индивидуальными средствами защиты; 

- выполнять элементы строевой и тактической подготовки; обращаться к старшим 

(начальнику), действовать при выполнении приказаний и отдании воинского приветствия, 

соблюдать воинскую вежливость. Правильно выполнять команды в строю и одиночные 

строевые приемы без оружия. Выполнять воинское приветствие. Пользоваться средствами 

индивидуальной защиты, изготавливать простейшие средства защиты органов дыхания. 

Определять свое местонахождение, ориентироваться на местности без карты, Оказывать 

первую медицинскую помощь при травмах, ранениях, ожогах, тепловом и солнечном ударе, 

отморожении, утомлении, отравлении. 

Личностные результаты: 

 - развитие духовных и физических качеств, определяющих готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению на основе социально 



 

 

одобряемых и рекомендуемых моделей безопасного поведения, определяющих качество 

формирования индивидуальной культуры здоровья и безопасности жизнедеятельности 

человека в среде обитания; 

• формирование потребности и осознанной мотивации в следовании правилам 

здорового образа жизни, в осознанном соблюдении норм и правил безопасности  

жизнедеятельности в учебной, трудовой, досуговой деятельности; 

• развитие готовности и способности к непрерывному самообразованию с целью 

совершенствования индивидуальной культуры здоровья и безопасности жизнедеятельности; 

• воспитание ответственного отношения к сохранению своего здоровья, здоровья 

других людей и окружающей природной среды обитания; 

• формирование гуманистических приоритетов в системе ценностно-смысловых 

установок мировоззренческой сферы обучающихся, отражающих личностную и 

гражданскую позиции в осознании национальной идентичности, соблюдение принципа 

толерантности во взаимодействии с людьми в поликультурном социуме; 

• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

к здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

Метапредметные результаты предполагают формирование универсальных учебных 

действий, определяющих развитие умения учиться. Таким образом, учащиеся приобретают: 

- умения познавательные, интеллектуальные (аналитические, критические, проектные, 

исследовательские, работы с информацией: поиска, выбора, обобщения, сравнения, 

систематизации и интерпретации): 

- формулировать личные понятия о безопасности и учеб- но-познавательную проблему 

(задачу); 

- анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и 

сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 

• выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности человека; 

• генерировать идеи, моделировать индивидуальные решения по обеспечению личной 

безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; планировать — 

определять цели и задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в различных 

опасных    и чрезвычайных ситуациях; 

• выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности; 

• находить, обобщать и интерпретировать информацию с использованием учебной 

литературы по безопасности жизнедеятельности, словарей, Интернета, СМИ и других 

информационных ресурсов; 

• применять теоретические знания в моделировании ситуаций по мерам первой помощи 

и самопомощи при неотложных состояниях, по формированию здорового образа жизни; 

умения коммуникативные: 

• взаимодействовать с окружающими, вести конструктивный диалог, понятно выражать 

свои мысли, слушать собеседника, признавать право другого человека на иное мнение; 

• выполнять различные социальные роли в обычной и экстремальной ситуациях, в 

решении вопросов по обеспечению безопасности личности, общества, государства; 

умения регулятивные (организационные): 

• саморегуляция и самоуправление собственным поведением и деятельностью — 

построение индивидуальной образовательной траектории; 

• владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

• владение навыками познавательной рефлексии (осознание совершаемых действий и 

мыслительных процессов, границ своего знания и незнания) для определения новых 

познавательных задач и средств их достижения; 

• владение практическими навыками первой помощи, физической культуры, здорового 

образа жизни, экологического поведения, психогигиены. 



 

 

Предметные результаты предполагают формирование основ научного (критического, 

исследовательского) типа мышления на основе научных представлений о стратегии и 

тактике безопасности жизнедеятельности; о подходах теории безопасности 

жизнедеятельности к изучению опасных и чрезвычайных ситуаций; о влиянии их 

последствий на безопасность личности, общества и государства; о государственной системе 

обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; о 

социально-демографических и экологических процессах на территории России; о подготовке 

населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, включая 

противодействие экстремизму, терроризму, наркотизму; о здоровом образе жизни; об 

оказании первой помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в 

области безопасности жизнедеятельности, о военно-силовых ресурсах государства по защите 

населения и территорий; 

в ценностно-ориентационной сфере: 

• ценностные установки, нравственные ориентиры, стратегические приоритеты, 

мотивы, потребности, принципы мышления и поведения, обеспечивающие выработку 

индивидуальной культуры безопасности жизнедеятельности, экологического мировоззрения 

и мотивации, анти-экстремистского поведения, гражданской позиции, умения предвидеть 

опасные ситуации, выявлять их причины и возможные последствия, проектировать модели 

безопасного поведения; 

• осознание личной ответственности за формирование культуры семейных отношений; 

в коммуникативной сфере: 

• умение находить необходимую информацию по вопросам безопасности здоровья, 

адекватно информировать окружающих и службы экстренной помощи об опасной ситуации; 

• умение сотрудничать с другими людьми, выполнять совместно необходимые действия 

по минимизации последствий экстремальной ситуации; 

• стремление и умение находить компромиссное решение в сложной ситуации; 

в эстетической сфере: 

• умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту 

окружающего мира; 

• умение различать эргономичность, эстетичность и безопасность объектов и среды 

обитания (жизнедеятельности); 

в бытовой, трудовой и досуговой сфере: 

• грамотное обращение с бытовыми приборами, техническими устройствами; 

• соблюдение правил дорожного движения и поведения на транспорте; 

• соблюдение правил отдыха в загородной зоне; 

• знание номеров телефонов для вызова экстренных служб; 

• умение оказывать первую помощь; 

• правоохранительное поведение в социальной и природоохранной сфере; 

в сфере физической культуры и здорового образа жизни: 

• накопление опыта физического и психического совершенствования средствами 

спортивно-оздоровительной деятельности, здорового образа жизни; 

• выработка привычки к соблюдению правил техники безопасности при развитии 

физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, координации, скоростных 

качеств, обеспечивающих двигательную активность; 

• соблюдение рационального режима труда и отдыха для того, чтобы выдерживать 

высокую умственную нагрузку старшеклассников, осуществлять профилактику утомления 

здоровыми способами физической активности; 

• умение правильно оказывать первую помощь при травмах на занятиях физической 

культурой и в экстремальных ситуациях. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

Содержание рабочей программы по ОБЖ 10-11 класс 



 

 

10 класс 

№ 

п/

п 

Название темы Необходи

мое 

количеств

о часов 

для ее 

изучения 

Основные изучаемые вопросы темы 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государства (15 ч) 

Глава 1.Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в современной 

среде обитания (5 ч) 

1 Культура 

безопасности 

жизнедеятельно

сти человека в 

современной 

среде обитания 

1 час Вопросы: 

• значение культуры безопасностижизнедеятельности 

личности, общества в современном мире; 

• роль государства в обеспечении безопасности 

личности иобщества; 

• роль науки и образования в формировании 

культуры безопасности жизнедеятельности 

личности иобщества. 

2 Междисциплин

арные основы 

теории 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

 

1 час Вопросы: 

• задачи создания научной теории безопасности 

жизнедеятельности, ее значение иособенности; 

• основы теории безопасности жизнедеятельности: 

основныеположенияипринципы,методыисредства; 

• стратегия и тактика управления безопасностью 

жизнедеятельности. 

3 Экологические 

основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти человека в 

среде обитания 

 

1 час Вопросы: 

• экология человека и экология средыобитания; 

• антропогенное воздействие, техногенная нагрузка 

на средуобитания; 

• экологическая безопасность среды обитания, урбо-

экосистемы. 

4 Медико-

биологические 
основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти человека в 

среде обитания 

 

1 час Вопросы: 

• медико-биологические основы здоровьячеловека; 

• адаптация организма к средеобитания; 

• общие принципы, закономерности и 

механизмыадаптациичеловека. 

5 Психологическ

ие основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти человека в 

среде обитания 

1 час Вопросы: 

• психические процессы и состояниячеловека; 

• антропогенные опасности, особые психические 

состояния; 

• экология психики личности, методы повышения 

безопасности. 



 

 

 

Глава 2. Законодательные основы обеспечения безопасности личности, общества, 

государства (5 ч) 

6 Права и 

обязанности 

государства и 

граждан 

России по 

обеспечению 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

 

1 час Вопросы: 

• конституционные основы обеспечениябезопасности; 

• нормымеждународногоправаиположенияКонституц

ии Российской Федерации по правамчеловека; 

• федеральные законы по защите населения и 

территорий в мирное и военное время от 

чрезвычайных ситуаций и ихпоследствий. 

7 Защита 

национальной 

безопасности 

государства от 

военных угроз 

 

1 час Вопросы: 

• военные угрозы национальной безопасности России, 

характер современных войн и вооруженных 

конфликтов; 

• Стратегия национальной безопасности России; 

цели, задачи, значение документа; Военная 

доктринаРоссийскойФедерации. 

8 Защита 

личности, 

общества, 

государства от 

угроз 

социального 

характера 

 

1 час Вопросы: 

• современный комплекс проблем безопасности 

социальногохарактера; 

• Военная доктрина Российской Федерации:внешние 

и внутренние угрозы общественной и личной 

безопасности; 

• защита личной и общественной безопасности от 

внешних угроз социального характера — военных 

опасностей. 

9 
Противодейств

ие экстремизму 

 

1 час Вопросы: 

• федеральные законы Российской Федерации по 

защите отэкстремизма; 

• основные принципы и направления противодействия 

экстремизму; 

• Уголовный кодекс Российской Федерации: 

экстремистская деятельность инаказание. 

10 
Противодействи

е терроризму, 

наркотизму в 

Российской 

Федерации 

 

1 час Вопросы: 

• федеральные законы по защите населения России от 

социальных угроз: терроризма, экстремизма, 

наркотизма; 

• основные принципы и направления противодействия 

террористическойдеятельности; 

• Уголовный кодекс Российской Федерации: 

терроризм— преступление инаказание. 

Глава 3. Организационные основы защиты населения и территорий России в чрезвычайных 

ситуациях (5 ч) 

11 
Единая 

1 час Вопросы: 



 

 

государственна

я система 

предупреждени

я и ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций 

(РСЧС) 

 

• единаягосударственнаясистемапредупрежденияилик

видации чрезвычайных ситуаций (РСЧС): 

задачи,структура, организация работы РСЧС; 

классификация чрезвычайныхситуаций; 

• Министерство Российской Федерации по делам 

гражданскойобороны,чрезвычайнымситуациямилик

видации последствий стихийных бедствий (МЧС 

России): задачи,структура; 

• организация гражданской обороны на объектах 

экономики. 

12 
Основные 

мероприятия 

РСЧС и 

гражданской 

обороны по 

защите 

населения и 

территорий в 

чрезвычайных 

ситуациях 

 

1 час 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы: 

• деятельность сил гражданской обороны и 

МЧСРоссии; 

• основные меры защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций: оповещение, укрытие людей в защитных 

сооружениях, эвакуация, инженерная 

защита,аварийно- спасательные работы, 

медицинская защита: обсервация, карантин, 

дезинфекция, санитарная обработка,дезактивация. 

13 
Защита 

населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного 

характера 

 

1 час Вопросы: 

• деятельность сил гражданской обороны и 

МЧСРоссии; 

• основные меры защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций: оповещение, укрытие людей в защитных 

сооружениях, эвакуация, инженерная 

защита,аварийно- спасательные работы, 

медицинская защита: обсервация, карантин, 

дезинфекция, санитарная обработка,дезактивация. 

14 Защита 

населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций 

техногенного 

характера 

 

1 час Вопросы: 

• характеристика чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера, ихпоследствия; 

• общие правила действий населения в чрезвычайных 

ситуациях техногенного характера на 

взрывоопасном объекте; 
• химическая опасность и химическаябезопасность. 

15 Чрезвычайные 

ситуации на 

инженерных 

сооружениях, 

дорогах, 

транспорте. 

Страхование 

 

1 час Вопросы: 

• обязательное и добровольное страхование жизни и 

здоровья; 

• инженерныесооруженияиинструментыуправления 

безопасностью; 

• риски чрезвычайных техногенныхопасностей. 

Раздел 2. Военная безопасность государства (10 ч) 



 

 

Глава 4.Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность (5ч) 

16 Защита 

населения и 

территорий от 

военной 

опасности, 

оружия 

массового 

поражения и 

современных 

обычных 

средств 

поражения 

 

1 час Вопросы: 

• чрезвычайные ситуации военного характера, роль 

РСЧС и гражданской обороны в защите населения 

России от оружия массового поражения(ОМП); 

• виды оружия массового поражения: ядерное, 

химическое и бактериологическое; современные 

обычные средствапоражения. 

17 Защита 

населения и 

территорий от 

радиационной 

опасности 

 

1 час Вопросы: 

• радиационная безопасность населения и 

территорий; радиационная опасность, 

экспозиционная доза облучения и уровеньрадиации; 

• общие рекомендации при угрозерадиационного 

заражения. 

18 Средства 

коллективной 

защиты от 

оружия 

массового 

поражения 

 

1 час Вопросы: 

• убежищаиукрытия—средстваколлективнойзащиты 

населения; 

• защитные свойства и характерные особенности 

убежищ,укрытий; 

особенности противорадиационногоукрытия. 

19 
Защита 

населения и 

территорий от 

биологической 

и 

экологической 

опасности 

 

1 час Вопросы: 

• характеристика биологических(биолого-

социальных) чрезвычайныхситуаций; 

• источники биолого-социальной и экологической 

опасности; 

• экологический кризис, экологическаябезопасность. 

20 
Средства 

индивидуально

й защиты 

органов 

дыхания и кожи 

 

1 час Вопросы: 

• защита органов дыхания и кожныхпокровов; 

• защитные свойства и характеристикипротивогазов; 

специальныеипростейшиесредстваиндивидуальной 

защиты. 

21 Вооруженные 

Силы 

Российской 

Федерации: 

организационн

ые основы 

 

1 час Вопросы: 

• основы организации Вооруженных Сил Российской 

Федерации; 

• геополитические условия, законы управления, 

задачи, стратегия развития и обеспечения боевой 

готовности Вооруженных Сил нашегогосударства; 

• структура Вооруженных Сил 



 

 

РоссийскойФедерации. 

22 
Состав 

Вооруженных 

Сил Российской 

Федерации 

 

1 час Вопросы: 

• состав и основные задачи Вооруженных Сил 

РоссийскойФедерации; 

• виды Вооруженных Сил: краткая характеристика и 

назначение; 

• рода войск: краткая характеристика иназначение. 

23 Воинская 

обязанность и 

военная служба 

1 час Вопросы: 

• законодательные основы военной службы в 

Вооруженных Силах РоссийскойФедерации; 

• воинская обязанность: краткая характеристика и 

назначение; 

• военная служба и допризывнаяподготовка. 

24 Права и 

обязанности 

военнослужащи

х 

 

1 час Вопросы: 

• законодательные основы социальной защиты 

военнослужащих; 

• права и обязанностивоеннослужащих; 

• виды поощрений и дисциплинарных 

взысканий,применяемых квоеннослужащим. 

25 Боевые 

традиции и 

ритуалы 

Вооруженных 

Сил Российской 

Федерации 

 

1 час Вопросы: 

• боевые традиции Российскойармии; 

• ритуалы Вооруженных Сил РоссийскойФедерации. 

Раздел 3 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (9 ч) 

Глава 6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и неинфекционные (5 ч) 

26 Медицинское 

обеспечение 

индивидуальног

о и 

общественного 

здоровья 

 

1 час Вопросы: 

• подходы к пониманию сущностиздоровья; 

• медицинскоеобеспечениеиндивидуальногоиобществ

енногоздоровья; 

• социальная обусловленность здоровья человека в 

среде обитания. 

27 Здоровый образ 

жизни и его 

составляющие 

 

1 час Вопросы: 

• что такое здоровый образ жизни; 

• факторы, влияющие наздоровье; 

• основные составляющие здорового образа жизни 

человека. 

28 Инфекционные 

заболевания: их 

особенности и 

меры 

профилактики 

 

1 час Вопросы: 

• основные инфекционные болезни: классификация, 

механизмыпередачиинфекции,мерымедицинской 

помощи; 

• источникиинфекционныхзаболеванийифакторыриск

а; 

• мерыпрофилактикиинфекционныхзаболеванийиимм

унитет. 



 

 

29 Факторы риска 

неинфекционны

х заболеваний и 

меры их 

профилактики 

 

1 час Вопросы: 

• факторы риска основных 

неинфекционныхзаболеваний; 

• факторы риска сердечно-сосудистыхзаболеваний; 

• меры профилактики сердечно-

сосудистыхзаболеваний. 

30 Профилактика 

заболеваний, 

передающихся 

половым путем 

 

1 час Вопросы: 

• факторы риска заболеваний, передающихся 

половым путем; 

• культура полового поведения юноши идевушки; 

• симптомы, последствия и меры профилактики 

заболеваний, передающихся половымпутем. 

 

 

Глава 7. Оказание первой помощи при неотложных состояниях (4 ч) 

31 Первая помощь 

при 

неотложных 

состояниях: 

закон и порядок 

 

1 час Вопросы: 

• законы Российской Федерации и социальная 

ответственность граждан и специалистов по 

оказанию пер- вой помощи при 

неотложныхсостояниях; 

• неотложные состояния, требующие оказания первой 

помощи; 

• мероприятия по оказанию первойпомощи. 

32 
Правила 

оказания первой 

помощи при 

травмах 

 

1 час Вопросы: 

• понятие об асептике, антисептике, антибиотиках; 

• порядок и правила оказания первой помощи при 

травмах; 

• способы снижения остроты боли и противошоковые 

мероприятия. 

33 
Первая помощь 

при 

кровотечениях, 

ранениях 

 

1 час Вопросы: 

• виды кровотечений, ихособенности; 

• особенности паренхиматозныхкровотечений; 

• способы оказания первой помощи при 

кровотечениях. 

34 
Первая помощь: 

сердечно-

легочная 

реанимация  

Первая помощь 

при ушибах, 

растяжении 

связок, 

вывихах, 

переломах 

 

 

1 час Вопросы: 

• признаки ушиба, растяжения связок, вывиха, 

перелома; 

• первая помощь при ушибах, растяжении связок, 

вывихах; 

• первая помощь при переломах икомбинированных 

травмах; 

• правила проведения сердечно-легочнойреанимации. 

Поурочный план сборов  



 

 

№    

1  Вводное занятие  1  

2  Основы обеспечение безопасности военной службы  1  

3  Общевоинские уставы  1  

4  Общевоинские уставы  1  

5  Общевоинские уставы  1  

6  Общевоинские уставы   1  

7  Строевая подготовка   1  

8  Физическая подготовка  1  

9  Физическая подготовка   1  

10  Военно-медицинская подготовка   2  

11  Огневая подготовка  3  

12  Общевоинские уставы   1  

13  Тактическая подготовка   2  

14  Радиационная, химическая и биологическая защита   2  

15  Физическая подготовка   1  

16  Строевая подготовка   1  

17  Общевоинские уставы   1   

18  Физическая подготовка  1   

19  Тактическая подготовка   1  

20  Огневая подготовка   3  

21  Строевая подготовка   1  

22  Общевоинские уставы   1  

23  Огневая подготовка   3  

24  Тактическая подготовка   1  

25  Физическая подготовка   1  

26  Строевая подготовка   1  

 

 

МАТЕМАТИКА  

Математика. 10-11 класс  

Основные виды учебной деятельности  

−Чтение формул, правил, теорем, записанных на математическом языке в знаково-

символьном виде. Перевод словесных формулировок математических утверждений на 

математический язык и символическая запись этих утверждений.  

−Описание реальных ситуаций с помощью математических моделей: функций, уравнений, 

неравенств, систем уравнений и неравенств.  

−Планирование хода решения задач с использованием трех этапов математического 

моделирования. Прогнозирование результата решения, оценка реальности полученного 

ответа.  

−Узнавания, построения и описания графических моделей элементарных функций, 

изучаемых в 10-м классе. Применение графического метода решения уравнений, неравенств, 

систем уравнений.   

−Составление алгоритма построения графика, решения уравнения, неравенства, систем 

уравнений или неравенств, выполнения алгебраических преобразований.  

−Выполнение алгебраических преобразований выражений, содержащих степени, корни, 

логарифмы и тригонометрические выражения, пошаговый контроль правильности и полноты 

выполнения алгоритмов преобразований.  



 

 

−Поиск, обнаружение и устранение ошибок арифметического,  алгебраического и 

логического характера.  

−Сравнение разных способов вычислений, преобразований, решений задач, выбор 

оптимального способа.  

−Осуществления исследовательской деятельности: наблюдение, анализ, выявление 

закономерности, выдвижение гипотезы, доказательство, обобщение результата.  

−Разработка учебных проектов, связанных с изучением учебного материала.  

−Вывод формул, доказательство свойств, формулирование утверждений.  

−Сбор, анализ, обобщение и представление статических данных.  

−Поиск информации в учебной и справочной литературе и в Интернете.   

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса 

математики  

Личностные результаты:  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки;  

2) формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики;  

3) ответственное отношение к обучению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

4) осознанный выбор будущей профессиональной деятельности на базе ориентирования 

в мире профессий и профессиональных предпочтений; отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных и общенациональных проблем; формирование уважительного отношения к 

труду, развитие опыта участия в социально значимом труде;  

5) умение контролировать, оценивать и анализировать процесс и результат учебной и 

математической деятельности;  

6) умение управлять своей познавательной деятельностью;  

7) умение взаимодействовать с одноклассниками, детьми младшего возраста и 

взрослыми в образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, проектной 

и других видах деятельности;  

8) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач.  

Метапредметные результаты:  

1) умение самостоятельно определять цели своей деятельности, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе;  

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

3) умение самостоятельно принимать решения, проводить анализ своей деятельности, 

применять различные методы познания;  

4) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности;  

5) формирование понятийного аппарата, умения создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации;  

6) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

7) формирование компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий;  



 

 

8) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни;  

9) умение самостоятельно осуществлять поиск в различных источниках, отбор, анализ, 

систематизацию и классификацию информации, необходимой для решения математических 

проблем, представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях неполной или 

избыточной, точной или вероятностной информации; критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

10) умение использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, схемы 

и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;  

11) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их 

проверки; понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом  

Алгебра и начала математического анализа  

Общая характеристика курса   

Содержание курса алгебры и начал математического анализа в 10–11 классах представлено в 

виде следующих содержательных разделов: «Числа и величины», «Выражения», 

«Уравнения и неравенства», «Функции», «Элементыматематического анализа», 

«Элементы комбинаторики,вероятности и статистики», «Алгебра и начала 

математического анализа в историческом развитии».  

В разделе «Числа и величины» расширяется понятие числа, которое служит фундаментом 

гибкого и мощного аппарата, используемого в решении математических задач и в решении 

задач смежных дисциплин. Материал данного раздела завершает содержательную линию 

школьного курса математики «Числа и величины».  

Особенностью раздела «Выражения» является то, что материал изучается в разных темах 

курса: «Показательная и логарифмическая функции», «Тригонометрические функции», 

«Степенная функция». При изучении этого раздела формируется представление о 

прикладном значении математики, о первоначальных принципах вычислительной 

математики. В задачи изучения раздела входит развитие умения решать задачи 

рациональными методами, вносить необходимые коррективы в ходе решения задачи.  

Особенностью раздела «Уравнения и неравенства» является то, что материал изучается в 

разных темах курса: «Показательная и логарифмическая функции», «Тригонометрические 

функции», «Степенная функция». Материал данного раздела носит прикладной характер и 

учитывает взаимосвязь системы научных знаний и метода познания — математического 

моделирования, обладает широкими возможностями для развития алгоритмического 

мышления, обеспечивает опыт продуктивной деятельности, обеспечивающий развитие 

мотивации обучения и интеллекта.  

Раздел «Функции» расширяет круг элементарных функций, изученных в курсе алгебры 7–9 

классов, а также методов их исследования. Целью изучения данного раздела является 

формирование умения соотносить реальные зависимости из окружающей жизни и из 

смежных дисциплин с элементарными функциями, использовать функциональные 

представления для решения задач. Соответствующий материал  

способствует развитию самостоятельности в организации и проведении исследований, 

воображения и творческих способностей учащихся.  

Материал раздела «Элементы математического анализа», включающий в себя темы 

«Производная и её применение» и «Интеграл и его применение», формирует представления 

об общих идеях и методах математического анализа. Цель изучения раздела — применение 

аппаратаматематического анализа для решения математических ипрактических задач, а 

также для доказательства ряда теорем математического анализа и геометрии. 

Содержание раздела «Элементы комбинаторики, вероятности и статистики» раскрывает 

прикладное и практическое значение математики в современном мире. Материалданного 

раздела способствует формированию умения воспринимать, представлять и критически 



 

 

анализировать информацию, представленную в различных формах, пониманию 

вероятностного характера реальных зависимостей. 

Раздел «Алгебра и начала математического анализа в историческом развитии» 

позволяет сформировать представление о культурных и исторических факторах становления 

математики как науки, о ценности математическихзнаний и их применений в современном 

мире, о связи научного знания и ценностных установок. 

Предметные результаты:  

1) осознание значения математики для повседневной жизни человека;  

2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации;  

3) умение описывать явления реального мира на математическом языке; представление о 

математических понятиях и математических моделях как о важнейшем инструментарии, 

позволяющем описывать и изучать разные процессы и явления;  

4) представление об основных понятиях, идеях и методах алгебры и математического 

анализа;  

5) представление о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о 

статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной 

теории вероятностей; умение находить и оценивать вероятности наступления событий в 

простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин;  

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

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

7) практически значимые математические умения и навыки, способность их применения 

к решению математических и нематематических задач, предполагающие умение:  

1. выполнять вычисления с действительными и комплексными числами;  

2. решать рациональные, иррациональные, показательные, степенные и 

тригонометрические уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств;  

3. решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и 

решения уравнений, систем уравнений и неравенств;  

4. использовать алгебраический «язык» для описания предметов окружающего мира и 

создания соответствующих математических моделей;  

5. выполнять тождественные преобразования рациональных, иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических выражений;  

6. выполнять операции над множествами;  

7. исследовать функции с помощью производной и строить их графики;  

8. вычислять площади фигур и объёмы тел с помощью определённого интеграла;  

9. проводить вычисление статистических характеристик, выполнять приближённые 

вычисления;  

10. решать комбинаторные задачи.  

8)владение навыками использования компьютерных программ при решении математических 

задач.  

Планируемые результаты обучения алгебре и началам математического анализа в 10–

11 классах Числа и величины  

Выпускник научится:  

• оперировать понятием радианная мера угла, выполнять преобразования радианной 

меры в градусную и градусной меры в радианную; • оперировать понятием комплексного 

числа, выполнять арифметические операции с комплексными числами;  

• изображать комплексные числа на комплексной плоскости, находить комплексную 

координату числа.  

Выпускник получит возможность:  

• использовать различные меры измерения углов при решении геометрических задач, а 

также задач из смежных дисциплин;  

• применять комплексные числа для решения алгебраических уравнений.  



 

 

Выражения  

Выпускник научится:  

• оперировать понятиями корня n-й степени, степени с рациональным показателем, 

степени с действительным показателем, логарифма;  

• применять понятия корня n-й степени, степени с рациональным показателем, степени 

с действительным показателем, логарифма и их свойства в вычислениях и при решении 

задач;  

• выполнять тождественные преобразования выражений, содержащих корень n-й 

степени, степени с рациональным показателем, степень с действительным показателем, 

логарифм;  

• оперировать понятиями косинус, синус, тангенс, котангенс угла поворота, арккосинус, 

арксинус, арктангенс и арккотангенс;  

• выполнять тождественные преобразования тригонометрических выражений.  

Выпускник получит возможность:  

• выполнять многошаговые преобразования выражений, применяя широкий набор 

способов и приёмов; • применять тождественные преобразования выражений для решения 

задач из различных разделов курса. Уравнения и неравенства Выпускник научится:  

• решать иррациональные, тригонометрические, показательные и логарифмические 

уравнения, неравенства и их системы;  

• решать алгебраические уравнения на множестве комплексных чисел;  

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим 

методом;  

• применять графические представления для исследования уравнений.  

Выпускник получит возможность:  

• овладеть приёмами решения уравнений, неравенств и систем уравнений; применять 

аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, 

практики;  

• применять графические представления для исследования уравнений, неравенств, 

систем уравнений, содержащих параметры.  

Функции  

Выпускник научится:  

• понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символические 

обозначения); выполнять построение графиков функций с помощью геометрических 

преобразований;  

• выполнять построение графиков вида , степенных, тригонометрических, 

обратных тригонометрических, показательных и логарифмических функций;  

• исследовать свойства функций;  

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов 

и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и  

исследования зависимостей между физическими величинами.  

Выпускник получит возможность:  

• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера;  

• использовать функциональные представления и свойства функций для решения задач 

из различных разделов курса математики.  

Элементы математического анализа  

Выпускник научится:  

• применять терминологию и символику, связанную с понятиями предел, производная, 

первообразная и интеграл;  

• находить передел функции;  

• решать неравенства методом интервалов;  



 

 

• вычислять производную и первообразную функции;  

• использовать производную для исследования и построения графиков функций;  

• понимать геометрический смысл производной и определённого интеграла;  

• находить вторую производную, понимать её геометрический и физический смысл;  

• вычислять определённый интеграл;  

• вычислять неопределённый интеграл.  

Выпускник получит возможность:  

• сформировать представление о применении геометрического смысла производной и 

интеграла в курсе математики, в смежных дисциплинах;  

• сформировать и углубить знания об интеграле.  

Элементы комбинаторики, вероятности и статистики  

Выпускник научится:  

• решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или комбинаций;  

• применять форму бинома Ньютона для преобразования выражений;  

• использовать метод математической индукции для доказательства теорем и решения 

задач; • использовать способы представления и анализа статистических данных;  

• выполнять операции над событиями и вероятностями.  

Выпускник получит возможность:  

• научиться специальным приёмам решения комбинаторных задач; • характеризовать 

процессы и явления, имеющие вероятностный характер.  

 

УМК А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко Углубленный уровень 

Содержание курса алгебры и начал математического анализа 10–11 классов Повторение  

Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления, делимости, долей и 

частей, процентов, модулей чисел. Решение задач с использованием свойств степеней и 

корней, многочленов, преобразований многочленов и дробно-рациональных выражений. 

Решение задач с использованием градусной меры угла. Модуль числа и его свойства.  

Решение задач на движение и совместную работу, смеси и сплавы с помощью линейных, 

квадратных и дробно-рациональных уравнений и их систем. Решение задач с помощью 

числовых неравенств и систем неравенств с одной переменной, с применением изображения 

числовых промежутков. Решение задач с использованием числовых функций и их графиков. 

Использование свойств и графиков линейных и квадратичных функций, обратной 

пропорциональности и функции . Графическое решение уравнений и неравенств. 

Использование операций над множествами и высказываниями.  

Использование неравенств и систем неравенств с одной переменной, числовых промежутков, 

их объединений и пересечений. Применение при решении задач свойств арифметической и 

геометрической прогрессии, суммирования бесконечной сходящейся геометрической 

прогрессии.  

Множества (числовые, геометрических фигур). Характеристическое свойство, элемент 

множества, пустое, конечное, бесконечное множество. Способы задания множеств. 

Подмножество. Отношения принадлежности, включения, равенства. Операции над 

множествами. Круги Эйлера. Конечные и бесконечные, счетные и несчетные множества.  

 Истинные и ложные высказывания, операции над высказываниями. Алгебра высказываний. 

Связь высказываний с множествами.  

Кванторы существования и всеобщности.  

Законы логики. Основные логические правила. Решение логических задач с использованием 

кругов Эйлера, основных логических правил.   

Умозаключения. Обоснования и доказательство в математике. Теоремы. Виды 

математических утверждений. Виды доказательств. Математическая индукция. 

Утверждение, обратное данному, противоположное, обратное противоположному данному. 

Признак и свойство, необходимые и достаточные условия.  



 

 

Основная теорема арифметики. Остатки и сравнения. Алгоритм Евклида. Китайская теорема 

об остатках. Малая теорема Ферма. q-ичные системы счисления. Функция Эйлера, число и 

сумма делителей натурального числа.   

Радианная мера угла, тригонометрическая окружность. Тригонометрические функции чисел 

и углов. Формулы приведения, сложения тригонометрических функций, формулы двойного 

и половинного аргумента. Преобразование суммы, разности в произведение 

тригонометрических функций и наоборот.  

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и наименьшее 

значение функции. Периодические функции и наименьший период. Чётные и нечётные 

функции. Тригонометрические функции числового аргумента. Свойства и графики 

тригонометрических функций. Обратные тригонометрические функции, их главные 

значения, свойства и графики. Тригонометрические уравнения. Однородные 

тригонометрические уравнения. Решение простейших тригонометрических неравенств. 

Простейшие системы тригонометрических уравнений.  

Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие показательные 

уравнения и неравенства. Показательная функция и ее свойства и график. Число e и функция.   

Логарифм, свойства логарифма. Десятичный и натуральный логарифм. Преобразование 

логарифмических выражений. Логарифмические уравнения и неравенства. Логарифмическая 

функция и ее свойства и график.   

Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения.   

Первичные представления о множестве комплексных чисел. Действия с комплексными 

числами. Комплексно сопряженные числа. Модуль и аргумент числа. Тригонометрическая 

форма комплексного числа. Решение уравнений в комплексных числах.  

Метод интервалов для решения неравенств. Преобразования графиков функций: сдвиг, 

умножение на число, отражение относительно координатных осей. Графические методы 

решения уравнений и неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих 

переменную под знаком модуля.   

Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. Системы 

показательных, логарифмических и иррациональных неравенств.  

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций.  

Уравнения, системы уравнений с параметром.   

Формула Бинома Ньютона. Решение уравнений степени выше 2 специальных видов. Теорема 

Виета, теорема Безу. Приводимые и неприводимые многочлены. Основная теорема алгебры. 

Симметрические многочлены. Целочисленные и целозначные многочлены.  

Функции «дробная часть числа» и «целая часть числа».  

Диофантовы уравнения. Цепные дроби. Теорема Ферма о сумме квадратов.  

Суммы и ряды, методы суммирования и признаки сходимости.  

Теоремы о приближении действительных чисел рациональными.  

Множества на координатной плоскости.  

Неравенство Коши — Буняковского, неравенство Йенсена, неравенства о средних.  

Понятие предела функции в точке. Понятие предела функции в бесконечности. Асимптоты 

графика функции. Сравнение бесконечно малых и бесконечно больших. Непрерывность 

функции. Свойства непрерывных функций. Теорема Вейерштрасса.  

 Дифференцируемость функции. Производная функции в точке. Касательная к графику 

функции. Геометрический и физический смысл производной. Применение производной в 

физике. Производные элементарных функций. Правила дифференцирования.  

 Вторая производная, её геометрический и физический смысл.  

 Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных функций на точки 

экстремума, наибольшее и наименьшее значение с помощью производной. Построение 

графиков функций с помощью производных. Применение производной при решении задач. 

Нахождение экстремумов функций нескольких переменных.   



 

 

Первообразная. Неопределённый интеграл. Первообразные элементарных функций. 

Площадь криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Определённый интеграл. 

Вычисление площадей плоских фигур и объёмов тел вращения с помощью интеграла. 

Методы решения функциональных уравнений и неравенств.  

Вероятность и статистика, логика, теория графов и комбинаторика Повторение  

Использование таблиц и диаграмм для представления данных. Решение задач на применение 

описательных характеристик числовых наборов: средних, наибольшего и наименьшего 

значения, размаха, дисперсии и стандартного отклонения. Вычисление частот и вероятностей 

событий. Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными элементарными исходами. 

Использование комбинаторики. Вычисление вероятностей независимых событий. 

Использование формулы сложения вероятностей, диаграмм Эйлера, дерева вероятностей, 

формулы Бернулли.   

Вероятностное пространство. Аксиомы теории вероятностей. Условная вероятность. 

Правило умножения вероятностей. Формула полной вероятности. Формула Байеса.   

Дискретные случайные величины и распределения. Совместные распределения. 

Распределение суммы и произведения независимых случайных величин. Математическое 

ожидание и дисперсия случайной величины. Математическое ожидание и дисперсия суммы 

случайных величин. Бинарная случайная величина, распределение Бернулли. 

Геометрическое распределение. Биномиальное распределение и его свойства.   

Гипергеометрическое распределение и его свойства. Непрерывные случайные величины. 

Плотность вероятности. Функция распределения. Равномерное распределение. 

Показательное распределение, его параметры.   

Распределение Пуассона и его применение. Нормальное распределение.  

Функция Лапласа. Параметры нормального распределения. Примеры случайных величин, 

подчиненных нормальному закону (погрешность измерений, рост человека). Центральная 

предельная теорема. Неравенство Чебышева. Теорема Чебышева и теорема Бернулли. Закон 

больших чисел. Выборочный метод измерения вероятностей. Роль закона больших чисел в 

науке, природе и обществе. Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте 

корреляции. Совместные наблюдения двух случайных величин. Выборочный коэффициент 

корреляции. Линейная регрессия. Статистическая гипотеза. Статистика критерия и ее 

уровень значимости. Проверка простейших гипотез. Эмпирические распределения и их связь 

с теоретическими распределениями. Ранговая корреляция. Построение соответствий. 

Инъективные и сюръективные соответствия. Биекции. Дискретная непрерывность. Принцип 

Дирихле. Кодирование. Двоичная запись. Основные понятия теории графов. Деревья. 

Двоичное дерево. Связность. Компоненты связности. Пути на графе. Эйлеровы и 

Гамильтоновы пути.  

 

Тематическое планирование учебного материала (4 /5 часов  в неделю, всего 140/175 

часов) 10 класс  

№п/п  Тематические разделы  Количество 

часов  (4 часа в 

неделю)  

Количество 

часов   

(5 часов в 

неделю)  

1  Повторение и расширение сведений о 

множествах, математической логике и функциях  

20  23  

2  Степенная функция  21  26  

3  Тригонометрические функции  31  35  

4  Тригонометрические уравнения и неравенства  24  33  

5  Производная и ее применение  33  42  

6  Повторение курса алгебры и начал 

математического анализа  

11  16  



 

 

Тематическое планирование учебного материала (4 /5 часов  в неделю, всего 140/175 часов) 

11 класс  

№п/п  Тематические разделы  Количество 

часов 4 часа в 

неделю  

Количество 

часов 5 часов в 

неделю  

1  Показательная и логарифмическая функция  37  45  

2  Интеграл и его применение  14  18  

3  Элементы комбинаторики. Бином Ньютона  13  17  

4  Элементы теории вероятностей  26  34  

5  Повторение  50  61  

 

 

Математика Базовый уровеньУМК А.Г. Мордкович  

Рабочая программа разработана в соответствии с Примерной программой основного 

общего образования по математике, с учетом требований федерального компонента 

государственного стандарта общего образования и в соответствии авторским программам 

линии И. И. Зубаревой, А. Г. Мордковича (алгебра) и Бурмистровой Т.А.(геометрия). 10-11 

класс. 

Рабочая программа рассчитана в 10 классе: 3 часа в неделю алгебры и 2 часа в неделю 

геометрии в течение первого полугодия, 3 часа в неделю алгебра и 1 час в неделю геометрия 

во втором полугодии, итого 105 часов алгебры и 51 час геометрии; в 11 классе  на 153 часа, 

4,5 часа в неделю, а именно, 3ч - алгебры и 1,5ч- геометрии в неделю, 34 учебные недели. 

 

Основное содержание  

Числовые функции. Определение числовой функции. Способы ее задания. Свойства 

функций. Обратная функция.   

Тригонометрические функции. Числовая окружность. Числовая окружность на координатной 

плоскости. Синус и косинус. Тангенс и котангенс. Тригонометрические функции числового 

аргумента. Тригонометрические функции углового аргумента. Формулы приведения. 

Функция y = sin x , ее свойства и график. Функция y = cos x , ее свойства и график. 

Периодичность функций y = sin x, y = cos x .  

Преобразования графиков тригонометрических функций. Функции y = tgx, y = ctgx, их 

свойства и графики.  

 Тригонометрические уравнения.  Арккосинус и решение уравнения cost = a . Арксинус и 

решение уравнения sint = a . Арктангенс и арккотангенс. Решение уравнений tgx = a, ctgx = a 

Тригонометрические уравнения.   

 Преобразование тригонометрических выражений.  Синус и косинус суммы и разности 

аргументов. Тангенс суммы и разности аргументов. Формулы двойного аргумента. 

Преобразование сумм тригонометрических функций в произведения. Преобразование 

произведений тригонометрических функций в суммы.  

 Производная. Числовые последовательности и их свойства. Предел последовательности. 

Сумма бесконечной геометрической прогрессии. Предел функции. Определение 

производной Вычисление производных. Уравнение касательной к графику функции. 

Применение производной для исследований функций. Построение графиков функций. 

Применение производной для отыскания наибольшего и наименьшего значений 

непрерывной функции на промежутке. Задачи на отыскание наибольших и наименьших 

значений величин.   

Степени и корни. Степенные функции. Понятие корня n-ой степени из действительного 

числа. Функции y = n x , их свойства и графики. Свойства корня n-ой степени. 

Преобразование выражений, содержащих радикалы. Степень с рациональным показателем и 



 

 

ее свойства. Понятие о степени с действительным показателем. Свойства степени с 

действительным показателем. Степенные функции, их свойства и графики.   

Показательная и логарифмическая функции.  Показательная функция, её свойства и график. 

Показательные уравнения. Показательные неравенства. Понятие логарифма. 

Логарифмическая функция, её свойства и график. Свойства логарифма. Основное 

логарифмическое тождество. Логарифм произведения, частного, степени; переход к новому 

основанию. Десятичный и натуральный логарифмы, число е. Преобразования простейших 

выражений, включающих арифметические операции, а также операцию возведения в степень 

и операцию логарифмирования. Логарифмические уравнения. Логарифмические 

неравенства. Дифференцирование показательной и логарифмической функций.  

 Первообразная и интеграл. Первообразная. Понятие об определенном интеграле как 

площади криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница.  

 Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей. Табличное и графическое 

представление данных. Числовые характеристики рядов данных. Поочередный и 

одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. Формулы числа 

перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. Формула бинома 

Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. Элементарные и 

сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы несовместных событий, 

вероятность противоположного события. Понятие о независимости событий. Вероятность и 

статистическая частота наступления события. Решение практических задач с применением 

вероятностных методов. Уравнения и неравенства.   

Системы уравнений и неравенств. Основные приемы решения систем уравнений: 

подстановка, алгебраическое сложение, введение новых переменных. Равносильность 

уравнений, неравенств, систем. Решение простейших систем уравнений с двумя 

неизвестными. Решение систем неравенств с одной переменной. Использование свойств и 

графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод интервалов. Изображение 

на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя 

переменными и их систем.  

Применение математических методов для решения содержательных задач из различных 

областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений.  

Основное содержание 

10 КЛАСС Количество часов в неделю – 3, всего за год 105ч 

№ Название темы Кол-во 

часов 

 Повторение.  3 

 Глава 1. Числовые функции (9 часов). 

 Определение числовой функции. Способы ее задания 3 

 Свойства функций. 3 

 Обратная функция. 3 

 Глава 2. Тригонометрические функции (26 часов). 

 Числовая окружность. Длина дуги единичной окружности. 2 

 Числовая окружность на координатной плоскости. 3 

 Контрольная работа №1. 1 

 Синус и косинус. Тангенс и котангенс. 3 

 Тригонометрические функции числового аргумента. 2 

 Тригонометрические функции углового аргумента. 2 

 Формулы приведения. 2 

 Контрольная работа №2. 1 

 Функция y = ее график и свойства. 2 

 Функция y = , ее график и свойства 2 



 

 

 Периодичность функций y = y = . 1 

 Построение графиков y = mf(x) и y = f(kx) по известному графику 

функции y = f(x). 

2 

 Функции y = tg, y = сtg, их свойства и графики. 2 

 Контрольная работа №3. 1 

 Глава 3. Тригонометрические уравнения (10 часов). 

 Первые представления о решении тригонометрических уравнений. 

Арккосинус и решение уравнения cost = a. 

2 

 Арксинус и решение уравнений sint = a. 2 

 Арктангенс и арккотангенс. Решение уравнений tgx = a, сtgx = a. 1 

 Простейшие тригонометрические уравнения. Два метода решения 

тригонометрических уравнений: введение новой переменной и 

разложение на множители. Однородные тригонометрические 

уравнения. 

4 

 Контрольная работа №4. 1 

 Глава 4. Преобразование тригонометрических выражений (15 часов). 

 Синус и косинус суммы и разности аргументов. 4 

 Тангенс суммы и разности аргументов. 2 

 Формулы двойного аргумента. Формулы понижения степени. 3 

 Преобразование сумм тригонометрических функций в произведение. 3 

 Контрольная работа№5. 1 

 Преобразование произведений тригонометрических функций в суммы. 2 

 Глава 5. Производная (31 часов). 

 Определение числовые последовательности и способы ее задания. 

Свойства числовых последовательностей. Определение предела 

последовательности. Свойства сходящихся последовательностей. 

Вычисление пределов последовательностей. 

2 

 Сумма бесконечной геометрической прогрессии. 2 

 Предел функции на бесконечности. Предел функции в точке.  

Приращение аргумента.  Приращение функции 

3 

 Задачи, приводящие к понятию производной. Определение 

производной. Алгоритм отыскания производной.  

3 

 Формулы дифференцирования. Правила дифференцирования. 

Дифференцирование функции y = f(kx + m). 

3 

 Контрольная работа №6. 1 

 Уравнение касательной к графику функции. Алгоритм составления 

уравнения касательной к графику функции y = f(x). 

2 

 Применение производной для исследований функций на монотонность 

и экстремумы. 

3 

 Построение графиков функций. 3 

 Контрольная работа №7. 1 

 Применение производной для отыскания наибольшего и наименьшего 

значений величин. 

6 

 Контрольная работа №8. 2 

 Обобщающее повторение. 11 

 

Содержание курса геометрии 10 класса включает следующие тематические блоки: 

1.Введение. (3 часа)   

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

2. Параллельность прямых и плоскостей. (16 часов.)  



 

 

 Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух прямых в 

пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и 

параллелепипед. 

3. Перпендикулярность прямых и плоскостей. (17 часов.)  

 Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой 

и плоскостью.Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. Трехгранный угол. 

Многогранный угол.  

4.Многогранники. (12 часов.)   

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники.  

5.Повторение. (3 часа) 

 Решение задач. 

 

11 КЛАСС Количество часов в неделю – 4,5, всего за год 153ч 

 
№ п/п Раздел по алгебре и началам анализа Количество 

часов  

1 Степени и корни. Степенные функции  18 

2 Показательная и логарифмическая функции 29 

3 Первообразная и интеграл 8 

4 Элементы математической статистики, комбинаторики и 

теории вероятностей 

15 

5 Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств 20 

6 Обобщающее повторение   12 

7 Итого часов 102 

 Раздел по геометрии  

1 Векторы 6 

2 Метод координат в пространстве 11 

3 Цилиндр, конус, шар. 13 

4 Объемы тел 15 

5 Итоговое повторение 6 

6 Итого часов 51 

 

 

Геометрия 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса 

геометрии.  

Личностные результаты:  

1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки;   

2. формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики;   

3. ответственное отношение к обучению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;   

4. осознанный выбор будущей профессиональной деятельности на базе ориентирования 

в мире профессий и профессиональных предпочтений; отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных и общенациональных проблем; формирование уважительного отношения к 

труду, развитие опыта участия в социально значимом труде;   



 

 

5. умение контролировать, оценивать и анализировать процесс и результат учебной и 

математической деятельности;   

6. умение управлять своей познавательной деятельностью;   

7. умение взаимодействовать с одноклассниками, детьми младшего возраста и 

взрослыми в образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, проектной 

и других видах деятельности;   

8. критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач.  

Метапредметные результаты:   

1. умение самостоятельно определять цели своей деятельности, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе;   

2. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;   

3. умение самостоятельно принимать решения, проводить анализ своей деятельности, 

применять различные методы познания;   

4. владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности;   

5. формирование понятийного аппарата, умения создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации;   

6. умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

7. формирование компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий;  

8. умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни;   

9. умение самостоятельно осуществлять поиск в различных источниках, отбор, анализ, 

систематизацию и классификацию информации, необходимой для решения математических 

проблем, представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях неполной или 

избыточной, точной или вероятностной информации; критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;   

10. умение использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, схемы 

и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;  

11. умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их 

проверки;  

12. понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом.  

Предметные результаты:   

1. осознание значения математики для повседневной жизни человека;   

2. представление о математической науке как сфере математической деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации;   

3. умение описывать явления реального мира на математическом языке; представление о 

математических понятиях и математических моделях как о важнейшем инструментарии, 

позволяющем описывать и изучать разные процессы и явления; 4.представление об 

основных понятиях, идеях и методах геометрии;   

5. владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;   

6. практически значимые математические умения и навыки, способность их применения 

к решению математических и нематематических задач.   



 

 

7. владение навыками использования компьютерных программ при решении 

математических задач. 

Планируемые результаты обучения геометрии в 10–11 классах  Выпускник 

научится:  

• оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость в пространстве, параллельность и 

перпендикулярность прямых и плоскостей;   

• распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, прямоугольный 

параллелепипед, куб);   

• изображать геометрические фигуры с помощью чертёжных инструментов;  

• извлекать информацию о пространственных геометрических фигурах, 

представленную на чертежах;   

• применять Теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических фигур;   

• находить объёмы и площади поверхностей простейших многогранников с 

применением формул;  

• распознавать тела вращения: конус, цилиндр, сферу и шар;  

• вычислять объёмы и площади поверхностей простейших многогранников и тел 

вращения с помощью формул.   

• оперировать понятием декартовы координаты в пространстве;   

• находить координаты вершин куба и прямоугольного параллелепипеда   

• знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей;   

• понимать роль математики в развитии России.   

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с реальными жизненными 

объектами и ситуациями;   

• использовать свойства пространственных геометрических фигур для решения задач 

практического содержания;   

• соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы различного размера;   

• оценивать форму правильного многогранника после спилов, срезов и т. п. (определять 

количество вершин, ребер и граней полученных многогранников).   

Выпускник получит возможность научится:   

• применять для решения задач геометрические факты, если условия применения 

заданы в явной форме;   

• решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам;   

• делать (выносные) плоские чертежи из рисунков объёмных фигур, в том числе 

рисовать вид сверху, сбоку, строить сечения многогранников;   

• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах;   

• применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих 

несколько шагов решения;   

• описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве;   

• формулировать свойства и признаки фигур;   

• доказывать геометрические утверждения;   

• задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат;   

• владеть стандартной классификацией пространственных фигур (пирамиды, призмы, 

параллелепипеды)  

• использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

характера и задач из других областей знаний  •задавать плоскость уравнением в декартовой 

системе координат;   

• решать простейшие задачи введением векторного базис 

 

 



 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО АСТРОНОМИИ - 11 класс  

(УМК "Астрономия" В.М. Чаругин (Сферы 1-11))  

Достигаемые результаты обучения  

Личностные: формирование убеждённости в познаваемости Вселенной, в необходимости 

разумного использования достижений науки для дальнейшего развития цивилизации, 

научного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки, 

отношения к астрономии как к важной составляющей современной научной картины мира и 

культуры общества, коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся к 

саморазвитию и самообразованию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории обучения, самостоятельности в приобретении новых знаний и 

практических умений.  

Метапредметные: овладение навыками самостоятельного приобретения знаний; 

формирование умений применять знания для объяснения наблюдаемых явлений и процессов, 

строить логическое рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи, 

аргументировать свою позицию, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, формирование и развитие ИКТ-компетенций, соотносить свои 

действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и 

отбора информации с использованием различных источников, развитие монологической и 

диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, 

формирование умений воспринимать, перерабатывать и представлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными задачами, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач, работать в группе с 

выполнением различных социальных ролей.  

Предметные: формирование целостной научной картины мира, представлений о 

познаваемости мира и об объективности научного знания; осознание связи между уровнем 

развития науки и техники и современными представлениями о Вселенной, понимание 

физической сущности наблюдаемых астрономических явлений; приобретение опыта 

наблюдения астрономических объектов, явлений и процессов, овладение научным подходом 

к решению различных задач, умениями проводить наблюдения, умениями формулировать 

гипотезы, оценивать полученные результаты, различать действительное и видимое, 

понимание физической сущности видимого движения Солнца, понимание принципов счёта 

времени и составления календарей, осознание связи между уровнем развития науки и 

техники и современными представлениями о Вселенной, осознание применимости закона 

всемирного тяготения к описанию движения небесных тел, понимание физической природы 

небесных тел, влияния космоса на Землю и жизнь людей, формирование научного 

мировоззрения как результата изучения основ строения материи и фундаментальных законов 

физики, формирование умений проводить точные измерения, анализировать информацию, 

формулировать выводы, адекватно оценивать полученные результаты,   

Планируемые результаты изучения учебного предмета  

1) Раздел «Введение»: 

- знает предмет изучения астрономии, определение Вселенной;  

- описывает методы изучения Вселенной;  

- перечисляет астрономические объекты и указывает их характерные признаки;  

- умеет классифицировать астрономические объекты;  

- аргументированно раскрывает роль наблюдений как основного метода астрономии;  

- имеет представление о современных земных обсерваториях, космических, 

гравитационно-волновых и нейтринных телескопах; - описывает структуру и 

пространственные масштабы Вселенной;  

- понимает роль астрономии в развитии наук и в жизни современного человека;  



 

 

- умеет приводить примеры роли астрономии в развитии цивилизации, получения 

информации об астрономических объектах с помощью космических аппаратов.  

2) Раздел «Астрометрия»:  

- формулирует определения основных понятий: созвездие, астеризм, звёздная величина, 

ось мира, Северный полюс мира, Южный полюс мира, эклиптика, зодиакальные созвездия, 

небесная сфера, небесный экватор, небесный меридиан, математический горизонт;  

- умеет различать созвездия и астеризмы;  

- знает очертания основных созвездий Северного полушария (Большая Медведица, 

Малая Медведица, Кассиопея, Орион, Волопас,  

Лира, Лебедь, Орёл) и умеет находить их на небе;  

- знает и умеет находить на небе самые яркие звёзды, в том числе Полярную звезду, 

Арктур, Вегу, Капеллу, Сириус, Бетельгейзе;  

- понимает смысл понятий: звёздная величина, узел орбиты, сидерический месяц, 

синодический месяц;  

- умеет описывать видимое движение звёзд, Солнца, Луны и планет;  

- умеет определять экваториальные и горизонтальные координаты небесных объектов 

по картам, справочникам, используя электронные планетарии;  

- умеет объяснять различия видимого и действительного движений небесных тел;  

- знает условия наступления солнечных и лунных затмений, виды солнечных затмений;  

- объясняет принципы счёта времени и построения лунных и солнечных календарей, 

причины различий юлианского и григорианского календарей.  

3) Раздел «Небесная механика»:  

- формулирует определения геоцентрической и гелиоцентрической систем мира, 

конфигураций планет: противостояние, верхнее и нижнее соединения, наибольшая восточная 

и наибольшая западная элонгация, параллакс, перигелий, афелий, первая и вторая 

космические скорости, парсек;  

- перечисляет планеты по порядку их расположения от Солнца;  

- умеет раскрыть физический смысл величин: парсек, первая и вторая космические 

скорости;  

формулирует три закона Кеплера; умеет использовать законы Кеплера и закон всемирного 

тяготения для расчёта параметров орбит небесных тел, периодов обращений,  

космических скоростей, траекторий космических полётов, времени космического полёта.  

4) Раздел «Строение Солнечной системы»:  

- знает смысл понятий: планета, карликовая планета, спутник, астероид, комета, метеор, 

метеорит, Солнечная система; - умеет описывать состав и строение Солнечной системы;  

- умеет объяснять, чем вызвано и в чём заключается явление прецессии;  

- умеет объяснять причину приливов, используя физические законы;  

- умеет объяснять особенности и различия тел Солнечной системы;  

- умеет объяснять особенности движения тел Солнечной системы, используя законы 

всемирного тяготения и Кеплера; - приводит доказательства единства вещества в космосе и 

на Земле.  

5) Раздел «Астрофизика и звездная астрономия»:  

- знает, какие методы используют астрономы для исследования Вселенной;  

- описывает принцип действия оптического телескопа;  

- формулирует определения характеристик телескопа: светосила, увеличение, 

разрешающая способность, оптическая мощь;  

- знает основные характеристики Солнца, его строение и источники энергии;  

- приводит примеры влияния солнечной активности на явления и процессы, 

происходящие на Земле; - знает основные характеристики звёзд;  

- использует диаграмму «спектр—светимость» для объяснения взаимосвязи 

характеристик звёзд;  
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- использует законы физики для объяснения равновесия звёзд, описания источников 

энергии звёзд;  

- знает, какие физические характеристики звёзд определяют их спектр и эволюцию;  

- описывает эволюцию звёзд разной массы, используя диаграмму «спектр—

светимость»;  

- объясняет природу белых карликов, нейтронных звёзд, пульсаров, чёрных дыр, новых 

и сверхновых звёзд; - знает определения двойных и кратных звёзд;  

- объясняет причины изменения блеска переменных звёзд;  

- объясняет происхождение химических элементов в процессе эволюции звёзд;  

- приводит доказательства единства вещества в космосе и на Земле;  

- оценивает возраст звёздных скоплений по диаграмме «спектр—светимость».  

6) Раздел «Млечный путь»:  

- описывает современные представления о Млечном Пути;  

- формулирует определение понятий: Галактика, туманность, звёздное скопление;  

- знает основные физические параметры, химический состав и распределение 

межзвёздного вещества в Галактике; - называет типы туманностей и их особенности;  

знает определение шаровых и рассеянных звёздных скоплений; описывает распределение 

шаровых и рассеянных звёздных скоплений в Галактике;  

- описывает форму и строение Галактики;  

- описывает движение звёзд и Солнца в Галактике;  

- умеет использовать физические законы для оценивания массы Галактики, числа звёзд 

в ней, массы и размеров чёрной дыры в центре  

Галактики по движению соседних с ней звёзд;  

- умеет приводить факты, свидетельствующие о наличии сверхмассивной чёрной дыры 

в центре Галактики; - объясняет природу мощного радиоизлучения и космических лучей в 

Галактике.  
7) Раздел «Галактики»:  

- описывает различные типы галактик;  

- умеет определять тип галактики по её форме;  

- формулирует определение понятий: красное смещение, тёмная материя, активные 

галактики, квазары;  

- объясняет физическую природу красного смещения в спектрах галактик;  

- знает физический смысл закона Хаббла;  

- использует закон Хаббла для определения расстояний до галактик по красному 

смещению в их спектрах;  

- описывает методы определения масс галактик;  

- приводит аргументы наличия тёмной материи в галактиках;  

- называет отличительные особенности активных галактик и квазаров;  

- описывает физическую модель квазара;  

- приводит примеры, подтверждающие наличие тёмной материи в скоплениях галактик;  

- описывает ячеистую структуру распределения галактик;  

- использует физические законы для оценивания массы галактик, их размеров, 

расстояния до них.  

8) Раздел «Строение и эволюция Вселенной»:  

- знает предмет и задачи космологии;  

- знает, в чём заключается и как объясняется фотометрический парадокс;  

- объясняет необходимость использования общей теории относительности для 

построения модели Вселенной;  

- умеет рассчитывать критическое значение плотности вещества во Вселенной;  
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- знает сценарии эволюционного развития Вселенной в зависимости от критического 

значения плотности вещества в ней;  

- вычисляет радиус метагалактики; возраст Вселенной, используя закон Хаббла;  

- объясняет, в чём состоит сущность теории Большого взрыва;  

- приводит примеры данных наблюдений, подтверждающих верность модели горячей 

Вселенной; - знает, чем вызвано реликтовое излучение.  

9) Раздел «Современные проблемы астрономии»:  

перечисляет основные современные проблемы астрономии; имеет представление о методах 

решения некоторых проблем астрономии;  

- приводит факты, свидетельствующие о существовании тёмной материи и тёмной 

энергии;  

- приводит факты, свидетельствующие о влиянии тёмной энергии на скорость 

расширения Вселенной;  

- формулирует определение экзопланеты;  

- знает, какие методы используют для обнаружения экзопланет;  

- приводит примеры наблюдений, с помощью которых можно установить наличие 

жизни на поверхности экзопланет;  

- знает методы поиска жизни и внеземных цивилизаций во Вселенной;  

- использует формулу Дрейка для определения числа цивилизаций в Галактике.  

 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы Чаругина В.М. (Астрономия. 

Методическое пособие 10–11 классы. Базовый уровень : учеб. пособие для учителей 

общеобразоват. организаций. — М. : Просвещение, 2017. — 32 с.), поурочных методических 

рекомендаций Е.В. Кондаковой (Астрономия. Поурочные методические рекомендации. 10-11 

классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций : базовый уровень / Е. В. Кондакова. 

— М. : Просвещение, 2021. — 160 с.) и будет реализована на основе учебника:   
1) Астрономия. 10 – 11 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый уровень / В. 

М. Чаругин. – М.: Просвещение, 2018. – 144 с.  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 11 класс (35 ч, 1 ч в неделю) 

Введение в астрономию 

Строение и масштабы Вселенной, и современные наблюдения  

Какие тела заполняют Вселенную. Каковы их характерные размеры и расстояния между 

ними. Какие физические условия встречаются в них. Вселенная расширяется.  

Где и как работают самые крупные оптические телескопы. Как астрономы исследуют гамма-

излучение Вселенной. Что увидели гравитационно-волновые и нейтринные телескопы.   

Астрометрия 

Звёздное небо и видимое движение небесных светил  

Какие звёзды входят в созвездия Ориона и Лебедя. Солнце движется по эклиптике. Планеты 

совершают петлеобразное движение.  

Небесные координаты  

Что такое небесный экватор и небесный меридиан. Как строят экваториальную систему 

небесных координат. Как строят горизонтальную систему небесных координат.  Видимое 

движение планет и Солнца 

Петлеобразное движение планет, попятное и прямое движение планет. Эклиптика, 

зодиакальные созвездия. Неравномерное движение Солнца по эклиптике.  

Движение Луны и затмения  
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Фазы Луны и синодический месяц, условия наступления солнечного и лунного затмений. 

Почему происходят солнечные затмения.  

Сарос и предсказания затмений  Время и календарь 

Звёздное и солнечное время, звёздный и тропический год. Устройство лунного и солнечного 

календаря, проблемы их согласования Юлианский и григорианский календари.   

Небесная механика 

Гелиоцентрическая система мира. Представления о строении Солнечной системы в 

античные времена и в средневековье.  

Гелиоцентрическая система мира, доказательство вращения Земли вокруг Солнца. Параллакс 

звёзд и определение расстояния до них, парсек.  Законы Кеплера. Открытие И.Кеплером 

законов движения планет. Открытие закона Всемирного тяготения и обобщённые законы 

Кеплера. Определение масс небесных тел.   

Космические скорости. Расчёты первой и второй космической скорости и их физический 

смысл. Полёт Ю.А. Гагарина вокруг Земли по круговой орбите.   

Межпланетные перелёты. Понятие оптимальной траектории полёта к планете. Время полёта 

к планете и даты стартов.  

Луна и её влияние на Землю. Лунный рельеф и его природа. Приливное взаимодействие 

между Луной и Землёй. Удаление Луны от Земли и замедление вращения Земли. Прецессия 

земной оси и предварение равноденствий.   

Строение солнечной системы 

Современные представления о Солнечной системе. Состав Солнечной системы. Планеты 

земной группы и планеты- гиганты, их принципиальные различия. Облако комет Оорта и Пояс 

Койпера. Размеры тел солнечной системы.   

Планета Земля. Форма и размеры Земли. Внутреннее строение Земли. Роль парникового 

эффекта в формировании климата Земли.   

Планеты земной группы. Исследования Меркурия, Венеры и Марса, их схожесть с Землёй. 

Как парниковый эффект греет поверхность Земли и перегревает атмосферу Венеры. Есть ли 

жизнь на Марсе. Эволюция орбит спутников Марса Фобоса и Деймоса.   

Планеты-гиганты. Физические свойства Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна. 

Вулканическая деятельность на спутнике Юпитера Ио. Природа колец вокруг планет-

гигантов.   

Планеты-карлики и их свойства. Малые тела Солнечной системы. Природа и движение 

астероидов. Специфика движения групп астероидов Троянцев и Греков. Природа и движение 

комет. Пояс Койпера и Облако комет Оорта. Природа метеоров и метеоритов.  

Метеоры и метеориты. Природа падающих звёзд, метеорные потоки и их радианты. Связь 

между метеорными потоками и кометами. Природа каменных и железных метеоритов. 

Природа метеоритных кратеров.   

Практическая астрофизика и физика Солнца 

Методы астрофизических исследований. Устройство и характеристики телескопов 

рефракторов и рефлекторов. Устройство радиотелескопов, радиоинтерферометры.  

Солнце. Основные характеристики Солнца. Определение массы, температуры и химического 

состава Солнца. Строение солнечной атмосферы. Солнечная активность и её влияние на 

Землю и биосферу.  

Внутреннее строение Солнца. Теоретический расчёт температуры в центре Солнца. Ядерный 

источник энергии и термоядерные реакции синтеза гелия из водорода, перенос энергии из 

центра Солнца наружу, конвективная зона. Нейтринный телескоп и наблюдения потока 

нейтрино от Солнца.   

Звёзды 

Основные характеристики звёзд. Определение основных характеристик звёзд: массы, 

светимости, температуры и химического состава. Спектральная классификация звёзд и её 
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физические основы. Диаграмма «спектральный класс» — светимость звёзд, связь между 

массой и светимостью звёзд.  

Внутреннее строение звёзд. Строение звезды главной последовательности.  

Строение звёзд красных гигантов и сверхгигантов.  

Белые карлики, нейтронные звёзды, пульсары и чёрные дыры. Строение звёзд белых 

карликов и предел на их массу — предел Чандрасекара. Пульсары и нейтронные звёзды. 

Природа чёрных дыр и их параметры.  

Двойные, кратные и переменные звёзды. Наблюдения двойных и кратных звёзд. Затменно-

переменные звёзды. Определение масс двойных звёзд. Пульсирующие переменные звёзды, 

кривые изменения блеска цефеид. Зависимость между светимостью и периодом пульсаций у 

цефеид. Цефеиды — маяки во Вселенной, по которым определяют расстояния до далёких 

скоплений и галактик.   

Новые и сверхновые звёзды. Характеристики вспышек новых звёзд. Связь новых звёзд с 

тесными двойными системами, содержащими звезду белый карлик. Перетекание вещества и 

ядерный взрыв на поверхности белого карлика. Как взрываются сверхновые звёзды. 

Характеристики вспышек сверхновых звёзд. Гравитационный коллапс белого карлика с 

массой Чандрасекара в составе тесной двойной звезды — вспышка сверхновой первого типа. 

Взрыв массивной звезды в конце своей эволюции — взрыв сверхновой второго типа. 

Наблюдение остатков взрывов сверхновых звёзд.  

Эволюция звёзд: рождение, жизнь и смерть звёзд. Расчёт продолжительности жизни звёзд 

разной массы на главной последовательности. Переход в красные гиганты и сверхгиганты 

после исчерпания водорода. Спокойная эволюция маломассивных звёзд, и гравитационный 

коллапс и взрыв с образованием нейтронной звезды или чёрной дыры массивной звезды. 

Определение возраста звёздных скоплений и отдельных звёзд и проверка теории эволюции 

звёзд.  

Млечный Путь 

Газ и пыль в Галактике. Как образуются отражательные туманности. Почему светятся 

диффузные туманности Как концентрируются газовые и пылевые туманности в Галактике.   

Рассеянные и шаровые звёздные скопления. Наблюдаемые свойства рассеянных звёздных 

скоплений. Наблюдаемые свойства шаровых звёздных скоплений. Распределение и характер 

движения скоплений в Галактике. Распределение звёзд, скоплений, газа и пыли в Галактике.  

Сверхмассивная чёрная дыра в центре Галактики и космические лучи. Инфракрасные 

наблюдения движения звёзд в центре Галактики и обнаружение в центре Галактики 

сверхмассивной черной дыры. Расчёт параметров сверхмассивной чёрной дыры. Наблюдения 

космических лучей и их связь со взрывами сверхновых звёзд.  

Галактики. Как классифицировали галактики по форме и камертонная диаграмма Хаббла. 

Свойства спиральных, эллиптических и неправильных галактик. Красное смещение в спектрах 

галактик и определение расстояния до них. Закон Хаббла Вращение галактик и тёмная 

материя в них.   

Активные галактики и квазары. Природа активности галактик, радиогалактики и 

взаимодействующие галактики. Необычные свойства квазаров, их связь с ядрами галактик и 

активностью чёрных дыр в них.  

Скопления галактик. Наблюдаемые свойства скоплений галактик, рентгеновское излучение, 

температура и масса межгалактического газа, необходимость существования тёмной материи 

в скоплениях галактик. Оценка массы тёмной материи в скоплениях. Ячеистая структура 

распределения галактики скоплений галактик.   

Строение и эволюция Вселенной 

Конечность и бесконечность Вселенной — парадоксы классической космологии. Закон 

всемирного тяготения и представления о конечности и бесконечности Вселенной. 

Фотометрический парадокс и противоречия между классическими представлениями о 

строении Вселенной и наблюдениями. Необходимость привлечения общей теории 
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относительности для построения модели Вселенной. Связь между геометрических свойств 

пространства Вселенной с распределением и движением материи в ней.   

Расширяющаяся Вселенная. Связь средней плотности материи с законом расширения и 

геометрическими свойствами Вселенной. Евклидова и неевклидова геометрия Вселенной. 

Определение радиуса и возраста Вселенной. Модель «горячей Вселенной» и реликтовое 

излучения Образование химических элементов во Вселенной. Обилие гелия во Вселенной и 

необходимость образования его на ранних этапах эволюции Вселенной. Необходимость не 

только высокой плотности вещества, но и его высокой температуры на ранних этапах 

эволюции Вселенной. Реликтовое излучение — излучение, которое осталось во Вселенной от 

горячего и сверхплотного состояния материи на ранних этапах жизни Вселенной. 

Наблюдаемые свойства реликтового излучения. Почему необходимо привлечение общей 

теории относительности для построения модели Вселенной.   

Современные проблемы астрономии 

Ускоренное расширение Вселенной и тёмная энергия. Наблюдения сверхновых звёзд I типа 

в далёких галактиках и открытие ускоренного расширения Вселенной. Открытие силы 

всемирного отталкивания. Тёмная энергия увеличивает массу Вселенной по мере её 

расширения. Природа силы Всемирного отталкивания.   

Обнаружение планет возле других звёзд. Наблюдения за движением звёзд и определения 

масс невидимых спутников звёзд, возмущающих их прямолинейное движение. Методы 

обнаружения экзопланет. Оценка условий на поверхностях экзопланет. Поиск экзопланет с 

комфортными условиями для жизни на них.  

Поиски жизни и разума во Вселенной. Развитие представлений о возникновении и 

существовании жизни во Вселенной. Современные оценки количества высокоразвитых 

цивилизаций в Галактике. Попытки обнаружения и посылки сигналов внеземным 

цивилизациям.  

Тематическое планирование учебного предмета (11 класс)  

В связи с тем, что учебный год в 11 классе длится 34 недели, необходимо скорректировать 

авторскую программу на 1 час за счет исключения резервного времени.  

№ 

п\п  

Наименование темы (раздела)  Количество часов на тему 

(раздел)  

1  Введение  1  

2  Астрометрия  5  

3  Небесная механика  3  

4  Строение Солнечной системы  7  

5  Астрофизика и звездная астрономия  7  

6  Млечный путь  3  

7  Галактики  3  

8  Строение и эволюция Вселенной  2  

9  Современные проблемы астрономии  3  

Таким образом, рабочая программа по астрономии в 11 классе рассчитана на 34 часа 

(авторская программа не предусматривает выполнение обязательных контрольных и 

лабораторных работ).  

 

 

 

 

ЧАСТЬ, ФООМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Программа учебного курса «Сложные вопросы химии» 11 класс 
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Результаты освоения курса.  

Деятельность учителя в обучении химии в средней школе должна быть направлена на 

достижение обучающимися следующих личностных результатов:  

- в ценностно-ориентационной сфере - осознание российской гражданской идентичности, 

патриотизма, чувства гордости за российскую химическую науку;  

- в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории в высшей школе, где химия является профилирующей дисциплиной;  

- в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере – умение управлять своей 

познавательной деятельностью, готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей  жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

формирование навыков экспериментальной и исследовательской деятельности; участие в 

публичном представлении результатов самостоятельной познавательной деятельности; 

участие в профильных олимпиадах различных уровней в соответствии с желаемыми 

результатами и адекватной самооценкой;  

- в сфере сбережения здоровья – принятие и реализация ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков) на основе знаний о свойствах наркологических и наркотических веществ; 

соблюдение правил техники безопасности при работе с веществами, материалами и 

процессами в учебной (научной) лаборатории и на производстве.    

Метапредметные результаты освоения выпускниками средней школы курса химии:  

- использование умений и навыковразличных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания (системноинформационный анализ, наблюдение, 

измерение, проведение эксперимента, моделирование, исследовательская деятельность) для 

изучения различных сторон окружающей действительности;  

- владение основными интеллектуальными операциями: формулировка гипотезы, анализ 

и синтез, сравнение и систематизация, выявление причинно-следственных связей и поиск 

аналогов;  

- познание объектов окружающего мира от общего через особенное к единичному;  

- умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;  

- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и 

применять их на практике;  

- использование различных источников для получения химической информации, 

понимание зависимости содержания и формы представления информации от целей 

коммуникации и адресата;  

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты;  

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

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

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности;  

- владение языковыми средствами, в том числе и языком химии, - умение ясно, логично и 

точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, в том числе и 

символьные (химические знаки, формулы и уравнения).  

Предметными результатами изучения химии на углубленном уровне на ступени среднего 

общего образования являются:  
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1) знание (понимание) характерных признаков важнейших химических понятий:  

вещество,  химический элемент, атом, молекула,  относительные атомные и молекулярные 

массы, ион, изотопы, химическая связь (ковалентная полярная и неполярная, ионная, 

металлическая, водородная), электроотрицательность, аллотропия, валентность, степень 

окисления, моль, молярная масса, молярный объем, вещества ионного, молекулярного и 

немолекулярного строения, растворы, электролиты и неэлектролиты, электролитическая 

диссоциация, гидролиз, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, 

электролиз, скорость химической реакции, катализаторы и катализ, обратимость химических 

реакций, химическое равновесие, смещение равновесия, тепловой эффект реакции, 

углеродный скелет, функциональная группа, изомерия (структурная и пространственная) и 

гомология, основные типы (соединения, разложения, замещения, обмена), виды 

(гидрирования и дегидрирования, гидратации и дегидратации, полимеризации и 

деполимеризации, поликонденсации и изомеризации, каталитические и некаталитические, 

гомогенные и гетерогенные) и разновидности (ферментативные, горения, этерификации, 

крекинга, риформинга) реакций в неорганической и органической химии, полимеры, 

биологически активные соединения;  

2) выявление взаимосвязи химических понятий для объяснения состава, строения, свойств 

отдельных химических объектов и явлений;  

3) применение основных положений химических теорий: теории строения атома и 

химической связи, Периодического закона и  

Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, теории электролитической 

диссоциации, протонной теории, теории строения органических соединений, закономерностей 

химической кинетики – для анализа состава, строения и свойств веществ и протекания 

химических реакций;  

4) умение классифицировать неорганические и органические вещества по различным 

основаниям;  

5) установление взаимосвязей между составом, строением, свойствами, практическим 

применением и получением важнейших веществ;  

6) знание основ химической номенклатуры (тривиальной и международной) и умение 

назвать неорганические и органические соединения по формуле и наоборот;  

7) определение: валентности, степени окисления химических элементов, зарядов ионов; 

видов химических связей в соединениях и типов кристаллических решеток; 

пространственного строения молекул; типа гидролиза и характера среды водных растворов 

солей; окислителя и восстановителя; окисления и восстановления; принадлежности веществ к 

различным классам неорганических и органических соединений; гомологов и изомеров; 

типов, видов и разновидностей химических реакций в неорганической и органической химии  

8) умение характеризовать: s-, p- и d-элементы по их положению в Периодической 

системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства простых веществ – металлов и 

неметаллов; химические свойства основных классов неорганических и органических 

соединений в плане общего, особенного и единичного;  

9) объяснение: зависимости свойств химических элементов и их соединений от 

положения элемента в Периодической системе Д.И. Менделеева; природы химической связи 

(ионной, ковалентной, металлической, водородной); зависимости свойств неорганических и 

органических веществ от их состава и строения; сущности изученных видов химических 

реакций: электролитической диссоциации, ионного обмена, окислительно-восстановительных; 

влияния различных факторов на скорость химической реакции и на смещение химического 

равновесия; механизмов протекания реакций между органическими и неорганическими 

веществами;  

10) умение: составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций с помощью 

метода электронного баланса; проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

проводить химический эксперимент (лабораторные и практические работы) с соблюдением 
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требований к правилам техники безопасности при работе в химическом кабинете 

(лаборатории).  

Планируемые результаты обучения Выпускник на углубленном уровне научится:  

- понимать химическую картину мира как составную часть целостной картины мира;  

- раскрывать роль химии и химического производства как производительной силы 

современного общества;  

- формулировать значение химии и ее достижений в повседневной жизни человека;  

- устанавливать взаимосвязи между химией и другими естественными науками;  

- формулировать Периодический закон Д.И. Менделеева и закономерности изменений в 

строении и свойствах химических элементов и образованных ими веществ на основе 

Периодической системы как графического отображения Периодического закона;  

- формулировать основные положения теории химического строения органических 

соединений А.М. Бутлерова, раскрывать основные направления этой универсальной теории – 

зависимости свойств веществ не только от химического, но также и от электронного и 

пространственного строения и иллюстрировать их примерами из органической и 

неорганической химии;  

- аргументировать универсальный характер химических понятий, законов и теорий для 

объяснения состава, строения, свойств и закономерностей объектов (веществ, материалов и 

процессов) органической и неорганической химии;  

- характеризовать s-, p- и d-элементы по их положению в Периодической системе Д.И. 

Менделеева;  

- классифицировать химические связи и кристаллические решетки, объяснять механизмы 

их образования и доказывать единую природу химических связей (ковалентной, ионной, 

металлической, водородной);  

- объяснять причины многообразия веществ на основе природы явлений изомерии, 

гомологии, аллотропии;  

- классифицировать химические реакции в неорганической и органической химии по 

различным основаниям и устанавливать специфику типов реакций от общего через особенное 

к единичному;  

- характеризовать гидролиз как специфичный обменный процесс и раскрывать его роль в 

живой и неживой природе;  

- характеризовать электролиз как специфичный окислительно-восстановительный 

процесс и его практическое значение;  

- характеризовать коррозию металлов как окислительно-восстановительный процесс и 

предлагать способы защиты;  

- описывать природу механизмов химических реакций, протекающих между 

органическими и неорганическими веществами;  

- классифицировать неорганические и органические вещества по различным основаниям;  

- характеризовать общие химические свойства важнейших классов неорганических и 

органических соединений в плане от общего через особенное к единичному;  

- использовать знаковую систему химического языка для отображения состава 

(химические формулы) и свойств (химические уравнения) веществ;  

- использовать правила и нормы международной номенклатуры для названий веществ по 

формулам и, наоборот, для составления молекулярных и структурных формул соединений по 

их названиям;  

- знать тривиальные названия важнейших в бытовом и производственном отношении 

неорганических и органических веществ;  

- характеризовать свойства, получение и применение важнейших представителей типов и 

классов органических соединений (предельных, непредельных и ароматических 

углеводородов, кислородсодержащих и азотсодержащих соединений, а также биологически 

активных веществ);  
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- устанавливать зависимость экономики страны от добычи, транспортировки и 

переработки углеводородного сырья (нефти, каменного угля и природного газа);  

- экспериментально подтверждать  состав и свойства важнейших представителей 

изученных классов неорганических и органических веществ с соблюдением правил техники 

безопасности для работы с химическими веществами и лабораторным оборудованием;  

- характеризовать скорость химической реакции и ее зависимость от различных 

факторов;  

- описывать химическое равновесие и предлагать способы его смещения в зависимости 

от различных факторов;  

- производить расчеты по химическим формулам и уравнениям на основе 

количественных отношений между участниками химических реакций;  

- характеризовать важнейшие крупнотоннажные химические производства (серной 

кислоты, аммиака, метанола, переработки нефти, коксохимического производства, важнейших 

металлургических производств) с точки зрения химизма процессов, устройства важнейших 

аппаратов, научных принципов производства, экологической и экономической 

целесообразности;  

- соблюдать правила экологической безопасности во взаимоотношениях с окружающей 

средой при обращении с химическими веществами, материалами и процессами.  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:  

- использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач химической тематики;  

- прогнозировать строение и свойства незнакомых неорганических и органических 

веществ на основе аналогии;  

- прогнозировать течение химических процессов в зависимости от условий их  

протекания и предлагать способы управления этими процессами;  

- устанавливать внутрипредметные взаимосвязи химии на основе общих понятий, 

законов и теорий органической и неорганической химии и межпредметные связи с физикой 

(строение атома и вещества) и биологией (химическая организация жизни и новые 

направления в технологии – био- и нанотехнологии);  

- раскрывать роль полученных знаний в будущей учебной и профессиональной 

деятельности;  

- проектировать собственную образовательную траекторию, связанную с химией, в 

зависимости от личных предпочтений и возможностей отечественных вузов химической 

направленности;  

- аргументировать единство мира веществ установлением генетической связи между 

неорганическими и органическими веществами;  

- владеть химическим языком, необходимым фактором успешности в профессиональной 

деятельности;  

- характеризовать становление научной теории на примере открытия Периодического 

закона и теории строения органических и неорганических веществ;  

- принимать участие в профильных конкурсах (конференциях, олимпиадах) различного 

уровня, адекватно оценивать результаты такого участия и проектировать пути повышения 

предметных достижений;  

- критически относиться к псевдонаучной химической информации, получаемой из 

разных источников;  

- понимать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством (экологические, 

энергетические, сырьевые), и предлагать пути их решения, в том числе и с помощью химии. 

Формы организации деятельности  

К наиболее предпочтительным формам учебной работы на занятиях в рамках курса относятся: 

фронтальное обсуждение вопросов с  

педагогом, лекции, работа с учебным курсом, предметные олимпиады, конкурсы.  
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Основные виды деятельности:  

- анализ таблиц, графиков, схем;  

- поиск объяснения наблюдаемым событиям;  

- анализ возникающих проблемных ситуаций;  

- работа в малых группах;  

- анализ, выбор и обоснование своего решения, действия;  

- представление результатов парной, групповой деятельности;  

- участие в диалоге в соответствии с правилами речевого поведения; - обсуждение 

способов решения задач.  

 

СОДЕРЖАНИЕ учебного курса «Сложные вопросы химии» 11 класс (1 час в неделю, 34 

часа)  

Теоретические основы химии  

Периодический закон. Строение атома. Электронная конфигурация. Графическая электронная 

формула. Распределение электронов в атомах элементов малых и больших периодов, s-, p-, d-, 

f-элементы. Лантаноиды. Актиноиды.   

Строение вещества. Виды химической связи. Гибридизация атомных орбиталей. 

Пространственное строение неорганических и органических веществ.  

Комплексные соединения. Классификация, номенклатура. Химические свойства.  

Кристаллы: атомные, молекулярные, ионные, металлические. Кристаллогидраты.  

Химические реакции. Окислительно-восстановительные реакции. Метод электронного 

баланса и метод полуреакций. Экзотермические и эндотермические реакции. Обратимые и 

необратимые реакции. Тепловой эффект реакции. Энтальпия, энтропия. Закон Гесса.  

Термохимические уравнения. Теплота образования. Теплота сгорания.  

Скорость химической реакции. Активированный комплекс. Закон действующих масс. 

Кинетическое уравнение реакции.  

Растворы. Способы выражения концентрации растворов. Молярная концентрация 

(молярность). Нормальная концентрация. Растворимость.  

Электролиты. Электролитическая диссоциация. Степень диссоциации. Константа 

диссоциации. Водородный показатель. Реакции ионного обмена.  

Гидролиз органических веществ. Гидролиз солей.  

Генетическая взаимосвязь между органическими и неорганическими веществами.   

Электрохимические реакции. Гальванический элемент. Электроды. Анод. Катод.  

Ряд стандартных электродных потенциалов. Стандартные условия. Стандартный водородный 

электрод.  

Электролиз. Электролиз водных растворов. Электролиз расплавов.  

Тематическое планирование учебного предмета  

 Тема  Количество 

часов  

   

1  

Теоретические основы химии  34  

№  Название занятия  Количество 

часов  

   

1  

Введение. Алгоритмы. Общие принципы решения расчетных задач.  1  

   

2  

Составление формул электронной конфигурации f-элементов. Строение 

атома.  

1  

   

3  

Моделирование пространственного строения неорганических и 

органических веществ.  

1  
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4  

Комплексные соединения. Классификация, номенклатура. Химические 

свойства.  

1  

5  Химические свойства комплексных соединений.  1  

6  Кристаллогидраты. Получение. Задачи на выведение молекулярных 

формул.  

1  

7  Расчёты состава смесей по химическим формулам. Решение задач на 

вычисление компонентов смеси.  

1  

8  Нормальность, молярность растворов  1  

9  Задачи на переход от одной количественной величины выражения 

концентрации вещества к другой.  

1  

10  Задачи на разбавление, упаривание и сливание растворов. Растворимость.  1  

11  Задачи по гидролизу органических и органических веществ (солей, 

бинарных соединений).  

1  

12  Водородный показатель.   1  

13  Термохимия. Энтальпия, энтропия. Решение задач на вычисление теплоты 

образования и теплоты сгорания неорганических веществ.  

1  

14  Кинетика химических реакций:  

а) вычисление средней скорости химической реакции;  

б) изменение скорости химической реакции в зависимости от катализатора, 

температуры, давления, концентрации реагирующих веществ.  

1  

15  Исследовательский способ изучения свойств катализатора. Влияние массы 

катализатора на скорость реакции.  

1  

16  Окислительно-восстановительные реакции: метод электронного баланса  1  

17  Окислительно-восстановительные реакции: метод полуреакций.  1  

18  Составление окислительно-восстановительных реакций методом 

полуреакций.  

1  

19  Зачетное занятие-практикум: «Решение различных вариантов задач по 

изученным темам»  

1  

20  Цепочки превращений: от простого к сложному (по неорганическим 

соединениям).  

1  

21  Цепочки превращений: от простого к сложному (по органическим 

соединениям).  

1  

22  Генетическая взаимосвязь между органическими и неорганическими 

веществами. Качественные задачи на цепи генетической взаимосвязи 

между основными классами неорганических веществ с неизвестными 

отдельными звеньями и неизвестными фрагментами цепей.  

1  

23  Сплавы и интерметаллиды. Решение задач на вычисление массовой доли 

металла в сплаве, выведение формул интерметаллидов.  

1  

24  Задачи на электролиз растворов солей и щелочей.  1  

25  Применение ряда стандартных электродных потенциалов.  1  

26  Окислительные свойства кислородсодержащих кислот в зависимости от 

концентрации и активности металла.  

1  

27  Качественный анализ смеси катионов и анионов.  1  

28  Решение задач по качественному анализу смеси катионов и анионов.  1  

29  Решение задач  1  

30  Решение комбинированных задач с развёрнутым ответом  1  

31  Решение комбинированных задач с развёрнутым ответом  1  
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32  Решение задач с коротким и развёрнутым ответом  1  

33  Итоговое занятие «Защита авторских задач».  1  

34  Резервное время (1ч)  1  

 Итого  34  

 

 

Программа учебного курса Практикум решения задач  10 – 11 класс  

 

Программа элективного курса предназначена для учащихся 10-11 классов, рассчитана на 69 

часов (35 часа в 10 классе, 34 часа в 11 классе). 

Цель курса - создание условий для формирования и развития у обучающихся самоанализа и 

систематизации полученных знаний, подготовка к итоговой аттестации в форме ЕГЭ. 

Задачи курса: 

• формирование и развитие у старшеклассников аналитического и логического мышления при 

проектировании решения задачи; 

• расширение и углубление курса математики; 

• формирование опыта творческой деятельности учащихся через исследовательскую 

деятельность при решении нестандартных задач; 

• формирование навыка работы с научной литературой, использования различных интернет-

ресурсов; 

• развитие коммуникативных и общеучебных навыков работы в группе, самостоятельной 

работы, умений вести дискуссию, аргументировать ответы и т.д. 

Виды деятельности на занятиях: лекция учителя, беседа, практикум, консультация, работа с 

компьютером. 

Предполагаемые результаты. 

Изучение данного курса дает учащимся возможность: 

• повторить и систематизировать ранее изученный материал школьного курса математики; 

• освоить основные приемы решения задач; 

• овладеть навыками построения и анализа предполагаемого решения поставленной задачи; 

• познакомиться и использовать на практике нестандартные методы решения задач; 

• повысить уровень своей математической культуры, творческого развития, познавательной 

активности; 

• познакомиться с возможностями использования электронных средств обучения, в том числе 

интернет-ресурсов, в ходе подготовки к итоговой аттестации в форме ЕГЭ. 

 

Учебно-тематический план 

№п/п Наименование разделов Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля 
Теорет Практ. 

10 класс 

1. Начальные сведения для решения уравнений и неравенств ( 7 часов) 

1.1. Действительные числа 2 1 1 

Практикум 

1.2. Множества 2 1 1 

1.3. Алгебраические многочлены 2 1 1 

1.4. Практикум 1   1 
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2. Решение рациональных уравнений и неравенств (16 часа) 

2.1 Рациональные уравнения 2 1 1 

Практикум 

2.2. Системы рациональных уравнений 2 1 1 

2.3. Рациональные неравенства 2 1 1 

2.4. Уравнения и неравенства, содержащие 

абсолютную величину 

3 1 2 

2.5. Рациональные алгебраические 

уравнения с параметрами 

3 1 2 

2.6. Рациональные алгебраические 

неравенства с параметрами 

2 1 1 

2.7. Уравнения и неравенства на 

ограниченном множестве 

2 1 1 

3. Основные задачи тригонометрии( 11 часов) 

3.1. Основные тригонометрические 

формулы 

2 1 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестирование 

3.2. Тригонометрические функции и их 

свойства 

2 1 1 

3.3. Свойства обратных 

тригонометрических функций 

2 1 1 

3.4. Тригонометрические уравнения 2 1 1 

3.5. Тригонометрические неравенства      2 1 1 

3.6. Итоговое занятие 1   1 

  Итого: 34 15 19   

11 класс 

4. Производная и её применение (8 часа) 

4.1. Техника дифференцирования сложных 

функций 

2 1 1 

 практикум 

4.2. Нахождение наибольшего и 

наименьшего значений функции  

2 1 1 

4.3. Приложение производной к решению 

задач 

3 1 2 

4.4. Итоговое занятие 1   1   
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5. Графический  метод решения уравнений и неравенств с параметрами(11 часов) 

5.1. Иррациональные уравнения и 

неравенства с параметрами 

2 1 1 

Практикум 

5.2. Показательные и логарифмические 

уравнения с параметрами 

2 1 1 

5.3. Показательные и логарифмические 

неравенства с параметрами 

2 1 1 

5.4. Тригонометрические уравнения и 

неравенства с параметрами 

2 1 1 

5.5. Различные трансцендентные уравнения 

и неравенства с параметрами 

2 1 1 

5.6. Практикум 1   1 

6. Основные вопросы стереометрии (15 часов) 

6.1. Прямые и плоскости в пространстве: 

- угол между прямой и плоскостью 

- угол между плоскостями 

- расстояние между прямой и 

плоскостью 

- угол и расстояние между 

скрещивающимися прямыми 

4 1 3 

Практикум 

Тестирование 

6.2. Многогранники: 

- задачи на сечения 

4 1 3 

6.3. Тела вращения 4 1 3 

6.4. Некоторые приёмы вычисления 

отношений  в стереометрии 

2 1 1 

6.5. Итоговое повторение 1   1 

Итого: 34 12 22   

Содержание курса 

Начальные сведения для решений уравнений и неравенств (7 часов) 

Аксиомы действительных чисел. Различные формы записи действительных чисел. Признаки 

делимости. Делимость по модулю. Треугольник Паскаля. Множества. Комбинаторика. 

Метод математической индукции. Бином Ньютона. Теорема Безу. Схема Горнера. Теорема 

Виета.  

Основная цель – сформировать у учащихся навык разложения многочлена степени выше 

второй на множители, нахождение корней многочлена, применять теорему Безу и ее следствия 

для нахождения корней уравнений выше второй, а также упрощения рациональных 

выражений многочлена. 

Методические рекомендации. Теоретический материал дается в виде лекции, основное 

внимание уделяется отработке практических навыков. Обращается внимание на то, что 
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использование этого материала значительно экономит время при решении подобных заданий 

на экзамене. 

Решение рациональных уравнений и неравенств (16 часов) 

Дробно-рациональные уравнения. Подбор корней. Метод неопределённых коэффициентов. 

Разложение на множители. Замена переменной. Выделение полных квадратов. Однородные 

уравнения. Симметрические и возвратные уравнения. Параметризация задач. 

Преобразование одного из уравнений системы. Получение дополнительного уравнения. 

Симметричные системы. Обобщённая теорема Виета. Однородные системы. Разные 

приёмы решения систем. Доказательства важных неравенств. Доказательство неравенств с 

помощью метода математической индукции. Решение рациональных неравенств. Решение 

систем рациональных неравенств. 

Методические рекомендации. В ходе изучения этой темы учащиеся должны усвоить основные 

способы решения рациональных уравнений и неравенств высших степеней. Решение каждой 

задачи, разобранной на занятиях, представляет собой метод решения большого класса задач. 

Эти методы повторяются и углубляются при решении последующих задач. В каждой лекции 

разбираются задачи разного уровня сложности. От простых, повторяющих школьную 

программу задач (таких немного), до сложных задач, решение которых обеспечивает хорошую 

и отличную оценку на экзаменах. 

Основные задачи тригонометрии (11 часов) 

Тригонометрические функции и их свойства. Преобразование тригонометрических 

выражений. Обратные тригонометрические функции и их свойства. Решение 

тригонометрических уравнений. Решение систем тригонометрических уравнений. 

Комбинированные задачи. 

Методические рекомендации. Изучение этой темы предполагает систематизацию полученных 

знаний по теме и углубление школьного курса. Систематизируются способы решения 

тригонометрических уравнений и систем тригонометрических уравнений. Особое внимание 

уделяется преобразованиям выражений, решению уравнений, систем уравнений и 

комбинированным заданиям, которые предлагаются на итоговой аттестации. 

Материал излагается в форме беседы с учащимися при повторении, в форме лекции при 

рассмотрении сложных тригонометрических уравнений. При решении уравнений 

используются коллективная, групповая и индивидуальная формы работы с учащимися. 

Качество усвоения темы проверяется выполнением самостоятельной работы в тестовой форме 

на последнем занятии. 

Производная и её применение (8 часа) 

Применение физического и геометрического смысла производной к решению прикладных 

задач. Касательная. Нормаль. Монотонность. Экстремум. Наибольшее и наименьшее 

значение функции. Задачи на оптимизацию. Применение производной при решении некоторых 

задач с параметрами. 

Методические рекомендации. Материал излагается при рассмотрении конкретных задач на 

оптимизацию с привлечением учащихся, при этом выделяются основные методы и приемы их 

решения. Учитывая сложность таких заданий, на этих занятиях преобладают фронтальные и 

групповые формы работы. Так как при решении заданий на применение производной 

требуется время, то качество ее усвоения проверяется при выполнении домашней 

самостоятельной работы. 

 

Графический метод решения уравнений и неравенств с параметрами 

(11 часов) 

 Основы графического метода. Метод частичных областей при решении неравенств и 

систем неравенств, содержащих параметры. Логарифмические уравнения и неравенства. 

Показательные уравнения и неравенства. Решение уравнений и неравенств, при некоторых 

начальных условиях. Основная цель - совершенствовать умения и навыки решения уравнений 
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и неравенств, используя определения, учитывая область определения рассматриваемого 

уравнения (неравенства); познакомить с методами решения уравнений (неравенств), 

комбинированных заданий при некоторых начальных условиях с помощью графо-

аналитического метода. 

Методические рекомендации. Материал излагается при рассмотрении конкретных уравнений, 

неравенств и заданий с привлечением учащихся, при этом выделяются основные методы и 

приемы их решения. Учитывая сложность таких заданий, на этих занятиях преобладают 

фронтальные и групповые формы работы. Решая уравнения и неравенства с параметрами, 

целесообразно выполнять равносильные преобразования, так как проверка может оказаться 

весьма затруднительной. 

Основные вопросы стереометрии(15 часов) 

Прямые и плоскости в пространстве: 

• угол между прямой и плоскостью 

• угол между плоскостями 

• расстояние между прямыми и плоскостями 

• угол и расстояние между скрещивающимися прямыми. 

 Многогранники. Сечения многогранников. Тела вращения. Комбинации тел. Некоторые 

приёмы вычисления отношений и расстояний в стереометрии 

Цели: систематизация и применение знаний и способов действий учащихся по школьному 

курсу стереометрии. 

Методические рекомендации. При решении стереометрических задач необходимо обобщить 

имеющиеся у учащихся знания о многогранниках и телах вращения. Теоретический материал 

(используемые свойства тел и формулы) кратко повторяется на первом уроке в ходе решения 

базовых задач по готовым чертежам. Особое внимание следует уделить умениям учащихся 

правильно выполнять чертёж согласно условию задачи, а также «узнать» на пространственном 

чертеже плоские фигуры с тем, чтобы свести решение задачи к пошаговому применению 

свойств плоских фигур.  

Программа учебного курса «Решение планиметрических задач» 
Предметом данного элективного курса является достаточно сложный раздел школьной 

программы – геометрия. Как показывает практика, геометрические задачи вызывают 

наибольшие затруднения у учащихся при сдаче ЕГЭ по математике. Итоги экзамена показали, 

что учащиеся плохо справлялись с этими заданиями или вообще не приступали к ним. Можно 

выделить следующие недостатки в подготовке выпускников: формальное усвоение 

теоретического содержания курса геометрии, неумение использовать изученный материал в 

ситуации, которая отличается от стандартной. Для успешного выполнения этих заданий 

необходимы прочные знания основных геометрических фактов и опыт в решении 

геометрических задач. При изучении математики в старших классах на профильном уровне 

необходимы систематизация знаний, полученных учащимися в основной школе, выделение 

общих методов и приемов решения геометрических задач, демонстрация техники решения 

геометрических задач, закрепление навыков решения геометрических задач. В связи с этим 

необходимо делать акцент не только на овладение теоретическими фактами, но и на развитие 

умений решать геометрические задачи разного уровня сложности и математически грамотно 

их записывать. Повторение геометрического материала по разделам позволяет реализовать 

широкие возможности для дифференцированного обучения учащихся. 

Тематика задач, предлагаемых при изучении данного элективного курса, выходит за рамки 

основного курса, и уровень их трудности – повышенный.  

Поскольку изучение курса геометрии дает возможность учащимся приобрести опыт 

дедуктивных рассуждений, учит их умению доказывать основные теоремы курса, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач, то в профильном (углубленном) обучении 

математики данная линия приобретает еще большую значимость в связи с расширением 
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содержательной  составляющей курса геометрии. Рассмотрение избранных теорем  

планиметрии, выходящих за рамки основного курса, а также решение избранных задач 

различными методами подчеркивают красоту содержания учебного предмета, способствуют 

воспитанию эстетического восприятия геометрии, помогает выбирать из всех известных 

методов решения или доказательства наиболее рациональный. 

Общеизвестно, что геометрическая линия является одной из центральных линий курса 

математики. Она предполагает систематическое изучение свойств геометрических фигур на 

плоскости, формирование пространственных представлений, развитие логического мышления 

и подготовку аппарата, необходимого для изучения смежных дисциплин (физики, черчения и 

т. д.) и курса стереометрии. 

Данный курс «Решение планиметрических задач » ориентирован на учащихся 10-11 классов, 

которым интересна как сама математика, так и процесс познания нового, он  разработан на 

основе БУП – 2004 (приказ Министерства образования Р.Ф. от 9.03.04.  № 1312).   

 Всего часов по программе: 34ч. Часов в неделю: 0,5 ч. 

Соответствует требованиям базисного учебного плана образовательного учреждения РФ, 

минимуму содержания  основного общего образования по математике, утвержденными 

приказом Министерства Образования: «Приказ о федеральном компоненте государственного 

образования стандартов» от 05.03.2004 г. Курс имеет общеобразовательное значение, 

способствует развитию логического мышления учащихся. Программа данного элективного 

курса ориентирована на приобретение определенного опыта решения планиметрических 

задач. 

Целями данного курса являются: 

Создание условий для самореализации учащихся в процессе учебной деятельности.Развитие 

математических, интеллектуальных способностей учащихся, обобщенных умственных 

умений. Расширение кругозора учащихся, повышение мотивации к изучению 

предмета.Стимулирование познавательного интереса, развитие творческих способностей. 

Развитие умения выделять главное, сравнивать, обобщать изученные факты.Закрепление 

теоретических знаний и развитие практических навыков и умений.Развитие графической  

культуры учащихся, развитие геометрического воображения и образного пространственного, 

логического мышления; 

Для достижения поставленных целей в процессе обучения решаются следующие задачи: 

Обобщить, систематизировать, углубить знания учащихся по планиметрии.  

Научить осознанному применению методов решения планиметрических задач.  

Обеспечить диалогичность процесса обучения математике. 

Способствовать формированию осознанных  мотивов дальнейшего изучения математики на 

более углубленном уровне. 

Развивать интерес школьников к геометрии как важнейшей части математики. 

Побуждать желание выдвигать гипотезы о неоднозначности решения и аргументировано 

доказывать их. 

Формировать навыки работы с дополнительной научной литературой и другими источниками 

информации. 

Способствовать развитию умений работать в малых творческих группах. 

Научить учащихся применять аппарат алгебры к решению геометрических задач. 

Успешная сдача экзамена по математике в форме ЕГЭ и подготовка к обучению ВУЗе. 

Научить учить себя. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ КУРСА 

Учащиеся должны знать:ключевые теоремы, формулы курса планиметрии в разделах 

Треугольники, Четырехугольники, Окружность, Метод координат, Правильные 

многоугольники;знать свойства геометрических фигур и уметь применять их при решении 

планиметрических задач; знать свойства геометрических фигур и уметь применять их при 
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решении задач; знать формулы площадей геометрических фигур и уметь применять их при 

решении задач. 

Учащиеся должны уметь: 

правильно анализировать условия задачи;  
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выполнять грамотный чертеж к задаче;  

выбирать наиболее рациональный метод решения и обосновывать его;  

 в сложных задачах использовать вспомогательные задачи (задачи – спутники);  

 логически обосновывать собственное мнение;  

 использовать символический язык для записи решений геометрических задач;  

 следить за мыслью собеседника; корректно вести дискуссию; 

 применять имеющиеся теоретические знания при решении задач; 

 использовать возможности персонального компьютера (ПК) для самоконтроля и 

отработки основных умений, приобретенных в ходе изучения курса. 

Ожидаемые результаты: 

1) в личностном направлении:  

− умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

− критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

− умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

− способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

2) в метапредметном направлении: 

− первоначальные представления об идеях и о методах математики как 

универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и 

процессов; 

− умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

− умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, представлять её в понятной форме, 

принимать решение в условиях неполной  и избыточной, точной и 

вероятностной информации; 

− умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

− умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать 

необходимость их проверки; 

− умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем;  

3) в предметном направлении: 

− овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 

предметов окружающего мира, развитие пространственных представлений; 

− усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, умение 

применять систематические знания о них для решения геометрических задач; 

− умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

Способы проверки результатов обучения: самостоятельные работы, тесты, проекты. 

Данный курс рассчитан на 34 часа и содержит следующие основные разделы: 

1. Треугольники 

2. Четырехугольники  

3. Окружность 

4. Метод координат 
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5. Правильные многоугольники  

 Содержание курса предполагает работу с различными источниками математической 

литературы. 

В результате усвоения курса учащийся должен владеть: 

− анализом и самоконтролем; 

− исследованием ситуаций, в которых результат принимает те или иные количественные 

или качественные формы. 

Изучение данного курса дает учащимся возможность: 

− повторить и систематизировать ранее изученный материал школьного курса 

планиметрии; 

− освоить основные приемы решения задач; 

− овладеть навыками построения и анализа предполагаемого решения поставленной 

задачи; 

− познакомиться и использовать на практике нестандартные методы решения задач; 

− повысить уровень своей математической культуры, творческого развития, 

познавательной активности; 

− познакомиться с возможностями использования электронных средств обучения, в том 

числе Интернет-ресурсов; 

− проводить полное обоснование при решении задач;  

− овладеть приемами исследовательской деятельности. 

Формы работы: коллективная, групповая и индивидуальная.  

Методы работы: исследовательский и частично-поисковый.  

Виды деятельности на занятиях:лекция, беседа, практикум, консультация, работа с 

компьютером.  

При решении задач по курсу планиметрии одновременно активно реализуются основные 

методические принципы:  

− принцип параллельности;  

− принцип вариативности;  

− принцип самоконтроля; 

− принцип регулярности; 

− принцип последовательного нарастания сложности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛОВ 

Тема 1. Треугольники 

Треугольники и их виды. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Теорема 

Пифагора. Изопериметрическая задача. Теоремы синусов и косинусов. Четыре замечательные 

точки треугольника. Свойства замечательных точек треугольника. Площадь треугольника. 

Свойство биссектрисы треугольника. Подобные треугольники. Теорема Фалеса. Теорема о 

пропорциональных отрезках в треугольнике. Теорема Чевы. Теорема Менелая.  

Тема 2. Четырехугольники  

Многоугольник. Выпуклый многоугольник. Свойство диагоналей выпуклого 

четырехугольника. Параллелограмм. Теоремы Вариньона и Гаусса. Прямоугольник. Ромб. 

Квадрат. Трапеция. Вписанные и описанные четырехугольники. Площадь прямоугольника, 

параллелограмма и трапеции.  

Тема 3. Окружность 

Характеристическое свойство окружности. Углы, связанные с окружностью: вписанный, угол 

между хордой и секущей, угол между касательной и хордой. Теорема о квадрате касательной.  

Теорема Паскаля. Вневписанные окружности треугольника. Комбинации окружности с 

другими геометрическими фигурами. Окружности, вписанные и описанные около 

треугольника, применение формул: 
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. 

Тема 4. Метод координат 

Координаты точек и векторов. Длина вектора. Расстояние между двумя точками. Теорема 

Стюарта. Скалярное произведение векторов. Теорема Эйлера. 

Тема 5. Правильные многоугольники 

Правильные многоугольники. Вписанные и описанные окружности в правильные 

многоугольники. Длина окружности. Площадь правильного многоугольника. 

Тематическое планирование: 

 

№ Тема раздела Содержание 
к-во 

часов 

1.  Треугольники 

 
 

1.  Треугольники и их виды. Соотношения между 

сторонами и углами треугольника. 

2.  Теорема Пифагора. Изопериметрическая задача. 

Теоремы синусов и косинусов. Площадь треугольника. 

3.  Четыре замечательные точки треугольника. Свойства 

замечательных точек треугольника. 

4.  Подобные треугольники. Теорема Фалеса. Теорема о 

пропорциональных отрезках в треугольнике. 

5. Теорема Чевы. Теорема Менелая. Свойство 

биссектрисы треугольника. 

9 

2.  Четырехугольники 1.  Многоугольник. Выпуклый многоугольник. Свойство 

диагоналей выпуклого четырехугольника.   

2.  Параллелограмм. Теоремы Вариньона и Гаусса. 

3.  Вписанные и описанные четырехугольники. 

4.  Прямоугольник. Ромб. Квадрат. Трапеция.   

5.  Площадь прямоугольника, параллелограмма и 

трапеции. 

9 

3.  Окружность 
 

1.  Характеристическое свойство окружности. Углы, 

связанные с окружностью.  

2.  Теорема о квадрате касательной. Теорема Паскаля. 

3.  Вневписанные окружности треугольника. 

4.  Комбинации окружности с другими геометрическими 

фигурами. 

5. Окружности, вписанные и описанные около 

треугольника. 

10 

4.  Метод координат  1.Координаты точек и векторов. Длина вектора. 

Расстояние между двумя точками. 

2.Теорема Стюарта. Скалярное произведение векторов. 

Теорема Эйлера. 

 

3 

5.  Правильные 

многоугольники 

1.Правильные многоугольники. Вписанные и описанные 

окружности. 

2.Длина окружности. Площадь правильного 

многоугольника. 

 

3 

 ИТОГО  34 

 

Программа учебного курса «Математические основы информатики» 
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Рабочая программа составлена на основе программы элективного курса 

«Математические основы информатики» Е. В. Андреева, Л. JI. Босова, И. Н. Фалина. 

Курс «Математические основы информатики» носит интегрированный, 

междисциплинарный характер, материал курса раскрывает взаимосвязь математики и 

информатики, показывает, как развитие одной из этих научных областей стимулировало 

развитие другой. 

Курс ориентирован на учащихся информационно-технологического, физико-

математического и естественно-научного профилей старших классов общеобразовательной 

школы, желающих расширить свои представления о математике в информатике и 

информатике в математике. 

Курс рассчитан на учеников, имеющих базовую подготовку по информатике; может 

изучаться как при наличии компьютерной поддержки, так и в безмашинном варианте. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Основные цели курса: 

• формирование у выпускников школы основ научного мировоззрения; 

• обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием 

за счет более эффективной подготовки выпускников школы к освоению 

программ высшего профессионального образования; 

• создание условий для саморазвития и самовоспитания личности. 

Основные задачи курса: 

• сформировать у обучаемых системное представление о теоретической базе 

информационных и коммуникационных технологий; 

• показать взаимосвязь и взаимовлияние математики и информатики; 

• привить учащимся навыки, требуемые большинством видов современной 

деятельности (налаживание контактов с другими членами коллектива, 

планирование и организация совместной деятельности и т. д.); 

• сформировать умения решения исследовательских задач; 

• сформировать умения решения практических задач, требующих получения 

законченного продукта; 

• развить способность к самообучению. 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Общее число часов — 35 ч. 

 

№ Тема Количество часов 

1. Системы счисления 10 

2. Представление информации в компьютере 11 

3.  Введение в алгебру логики 14 

 

Курс «Математические основы информатики» имеет блочно-модульную структуру. 

Модуль 1. Системы счисления 

Тема «Системы счисления» обычно изучается в базовом курсе информатики, поэтому 

школьники обладают определенными знаниями и навыками, в основном, перевода целых 

десятичных чисел в двоичную систему и обратно. 

Цели изучения темы: 

• раскрыть принципы построения систем счисления и в первую очередь 

позиционных систем; 
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• изучить свойства позиционных систем счисления; 

• показать, на каких идеях основаны алгоритмы перевода чисел из одной системы 

счисления в другую; 

• раскрыть связь между системой счисления, используемой для кодирования 

информации в компьютере, и архитектурой компьютера; 

• познакомить с основными недостатками использования двоичной системы в 

компьютере; 

• рассказать о системах счисления, отличных от двоичной используемых в 

компьютерных системах. 

Модуль 2. Представление информации в компьютере 

Разработка современных способов оцифровки информации — один из ярких примеров 

сотрудничества специалистов разных профилей: математиков, биологов, физиков, инженеров, 

IT- специалистов, программистов. Широко распространенные форматы хранения 

естественной информации (MP3, JPEG, MPEG и др.) используют в процессе сжатия 

информации сложные математические методы.  

Вопросы, рассматриваемые в данном модуле, практически не представлены в базовом 

курсе информатики. 

Цели изучения темы: 

• достаточно подробно показать учащимся способы компьютерного 

представления целых и вещественных чисел; 

• выявить общие инварианты представления текстовой, графической и звуковой 

информации; 

• познакомить с основными теоретическими подходами к решению проблемы 

сжатия информации. 

Модуль 3. Введение в алгебру логики 

Цели изучения темы: 

• достаточно строго изложить основные понятия алгебры логики, используемые в 

информатике; 

• показать взаимосвязь изложенной теории с практическими потребностями 

информатики и математики; 

• систематизировать знания, ранее полученные по этой теме. 

 

МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ И УЧЕНИЯ 

В основу работы с учащимися по изучению курса «Математические основы 

информатики» может быть положена методика, базирующаяся на следующих принципах 

развивающего обучения: 

• принцип обучения на высоком уровне трудности; 

• принцип ведущей роли теоретических знаний; 

• принцип концентрированности организации учебного процесса и учебного 

материала; 

• принцип группового или коллективного взаимодействия; 

• принцип полифункциональности учебных заданий. 

Предлагаемая методика опирается на следующие положения когнитивной психологии: 

1) в процессе обучения возникают не знания, умения и навыки, а их 

психологический эквивалент — когнитивные структуры, т. е. схемы, сквозь 

которые ученик смотрит на мир, видит и воспринимает его; 

2) ведущей детерминантой поведения человека является не стимул как таковой, а 

знание окружающей человека действительности, усвоение которого происходит 

в процессе психического отражения;  

3) из всех способностей человека функция мышления является руководящей, 
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интегрирующей деятельность восприятия, внимания и памяти; 

4) для всестороннего развития мышления в содержание обучения кроме 

материалов, непосредственно усваиваемых учащимися, необходимо включать 

задачи и проблемы теоретического и практического характера, решение которых 

требует самостоятельного мышления и воображения, многочисленных 

интеллектуальных операций, творческого подхода и настойчивых поисков; 

5) для эффективного развития мышления когнитивная психология рекомендует 

использовать эффект «напряженной потребности». 

 

МЕТОДЫ ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ ДОСТИЖЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 

Обучение на высоком уровне трудности сопровождается соблюдением меры 

трудности, которая выражена в контроле качества усвоения. В систему проверки и контроля 

должны быть включены разнообразные способы контроля, но в любом случае система должна 

обладать развивающей по отношению к учащимся функцией. Для этого необходимо 

выполнение следующих условий: 

ни одно задание не должно быть оставлено без проверки и оценивания со стороны 

преподавателя; 

результаты проверки должны сообщаться незамедлительно; 

школьник должен максимально участвовать в процессе проверки выполненного им 

задания. 

Главное в контроле — не оценка знаний и навыков посредством отметок, а 

дифференцированное и возможно более точное определение качества усвоения, его 

особенностей у разных учеников данного класса. 

Предлагаемая система контроля основана на принципе разбивающего обучения: в 

изучении программного материала идти вперед быстрым темпом. Быстрый темп изучения — 

это отказ от топтания на месте, от однообразного повторения пройденного. Практическая 

реализация принципа изучения в быстром темпе подразумевает постоянный контроль за 

знаниями и умениями учащихся, так как без убежденности в полном усвоении материала 

всеми учениками нет смысла двигаться вперед. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ, ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 

 

Е. В. Андреева, Л. JI. Босова, И. Н. Фалина  «Математические основы информатики» . 

— М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005. 

 

Технические средства обучения. 

1. Компьютеры. 

2. Интерактивная доска. 

3. Мультимедийный проектор. 

4. Сканер. 

5. Наушники и микрофон. 

6. Принтер. 

7. Акустические колонки в составе рабочего места преподавателя. 

8. Оборудование, обеспечивающее подключение к сети Интернет. 

Учебно-практическое оборудование. 

Аудиторная доска с магнитной поверхностью. 

 

Поурочно – тематическое планирование курса внеурочной деятельности по 

информатике в 10 классе «Математические основы информатики» 

 



  

  

438 
 

№ 

урока  
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Тема 1. Системы счисления (10 ч) 

1 Основные определения, связанные с позиционными системами 

счисления. Понятие базиса принцип позиционности. 

1 

2 
Единственность представления чисел в P-ичных системах счисления. 

Цифры позиционных системах счисления.  

1 

3 
Развёрнутая и свёрнутая форма записи чисел. Представление 

произвольных чисел в позиционных системах счисления. 

1 

4 Арифметические системы счисления в P-ичных системах счисления. 1 

5 Перевод чисел из P-ичной системы счисления в десятичную. 1 

6 Перевод чисел из десятичной системы счисления в P-ичную. 1 

7 Взаимосвязь между системами счисления с кратными основаниями. 1 

8 Системы счисления и архитектура компьютеров. 1 

9 Практическая работа. 1 

10 Анализ практической работы. Заключительный урок. 1 

Тема 2. Представление информации в компьютере (11 ч) 

11 Представление целых чисел. Прямой код. Дополнительный код. 1 

12 Целочисленная арифметика в ограниченном числе разрядов. 1 

13 
Нормализованная запись вещественных чисел. Представление чисел с 

плавающей запятой. 

1 

14 Особенности реализации вещественной компьютерной арифметики. 1 

15 Представление текстовой информации. 1 

16 Представление графической информации. 1 

17 Представление графической информации. 1 

18 Представление звуковой информации. 1 

19 Метод сжатия цифровой информации. 1 

20 Практическая работа. 1 

21 Анализ практической работы. Проектная работа. 1 

Тема 3. Введение в алгебру логики (14 ч) 

22 Алгебра логики. Понятие высказывания. 1 

23 Логические операции. 1 

24 Логические формулы, таблицы истинности, законы алгебры логики. 1 

25 Логические формулы, таблицы истинности, законы алгебры логики. 1 

26 
Применение алгебры логики (решение текстовых логических задач 

или алгебра переключательных схем) 

1 

27 Проверочная работа. 1 

28 Булевы функции. 1 

29 Канонические формы логических формул. Теорема о СДНФ 1 

30 
Минимизация булевых функции в классе дизъюнктивных нормальных 

форм. 

1 

31 Практическая работа по построению СДНФ и её минимизации. 1 

32 Полные схемы булевых функций. Элементы схемотехники. 1 

33 Полные схемы булевых функций. Элементы схемотехники. 1 

34 Итоговая проверочная работа.  1 

35 Анализ проверочной работы. 1 
 

Программа учебного курса «Информационные системы и модели» 
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Рабочая программа составлена на основе программы элективного курса И. Г. Семакин, 

Е. К. Хеннер «Информационные системы и модели». 

Учебный курс «Информационные системы и модели» предназначен для изучения в 

старших классах профильной школы. Курс является элективным, ориентированным на 

изучение в классах физико-математического и информационно-технологического профилей. 

Курс «Информационные системы и модели» является преемственным по отношению к 

базовому курсу информатики и ИКТ, обеспечивающему требования образовательного 

стандарта для основной школы. При планировании и создании курса авторы учитывают, что 

раздел «Информационные системы и модели» становится одним из ведущих в изучении 

информатики на старшей ступени школы. 

В ходе изучения курса будут расширены знания учащихся в тех предметных областях, 

на которых базируется изучаемые системы и модели, что позволяет максимально реализовать 

межпредметные связи, послужит средством профессиональной ориентации и будет служить 

целям профилизации обучения на старшей ступени школы. 

Изучение курса обеспечивается учебно-методическим комплектом, включающим в 

себя учебное пособие для учащихся, компьютерный практикум и методическое пособие для 

учителя. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Часть 1. Моделирование и разработка информационных систем. 

Общее число часов — 35 ч. 

 

№ Тема Количество часов 

1. Информационные системы и системология 9 

2. Реляционная модель данных и реляционная база данных 14 

3.  Базы данных на электронных таблицах 6 

4.  Программирование приложений 6 

 

Данный раздел курса углубляет содержательные линии моделирования и 

информационных технологий в школьной информатике. База данных — ядро любой 

информационной системы — рассматривается в качестве информационной модели 

соответствующей предметной области. Содержание обучения отталкивается от проблем, 

которые требуется решить. 

Первая проблема — адекватное информационное отражение в базе данных реальной 

системы. В связи с этим рассматриваются основные этапы проектирования базы данных: 

системный анализ предметной области, построение инфологической модели, ее реализация в 

виде модели данных реляционного типа. 

Вторая проблема — создание приложений, которые в совокупности с базой данных 

составляют информационно-справочную систему. Здесь внимание уделяется анализу 

потребностей пользователя, созданию гибкой и полной системы приложений (запросов, форм, 

отчетов), организации дружественного пользовательского интерфейса. 

В конце раздела осваиваются элементы программирования приложений на языке Visual 

Basic for Application (VBA). 

 

Требования к уровню подготовки 

По окончании изучения данного раздела курса учащиеся должны знать: 

• назначение и состав информационных систем; 

• этапы создания компьютерной информационной системы; 

• основные понятия системологии: система, структура, системный эффект; 

• в чем состоит задача системного анализа; 
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• существующие разновидности моделей систем; 

• что такое графы; 

• какие системы называются иерархическими; 

• основные свойства дерева — структурной модели иерархической системы; 

• что такое инфологическая модель предметной области; 

• что такое база данных (БД); классификация БД; 

• структуру реляционной базы данных (РБД); 

• что такое избыточность и противоречивость данных; 

• с какой целью производится нормализация модели данных; 

• в чем заключаются требования первой, второй и третьей нормальной формы; 

• что такое СУБД; 

• способ описания данных в СУБД с помощью конструктора; 

• как организуются связи в многотабличной базе данных; 

• что такое глобальная схема данных; 

• чем отличается подсхема от глобальной схемы; 

• какие существуют типы запросов к БД; 

• какова структура команды запроса на выборку; 

• способы сортировки данных; 

• что такое вычисляемые поля в БД; как они используются в запросах; 

• что такое итоговый запрос, как он создается; 

• какими возможностями для работы с базами данных обладает табличный 

редактор; 

• как оформляется список данных; 

• как с помощью формы производится поиск и сортировка данных в списке; 

• что такое фильтрация данных; какими способами она производится; 

• что такое сводная таблица; 

• что такое макрос; 

• как можно создать и выполнить макрос в среде табличного редактора; 

• что такое объектно-ориентированное приложение; 

• что такое «объект»; чем характеризуются объекты; 

• что такое класс объектов; 

уметь: 

• осуществлять анализ систем с целью построения моделей разных типов; 

• строить граф-модели систем с иерархической и сетевой структурой; 

• проектировать несложную информационно-справочную систему; 

• проектировать многотабличную базу данных; 

• ориентироваться в среде СУБД; 

• создавать структуру базы данных и заполнять ее данными; 

• осуществлять в СУБД запросы на выборку с использованием конструктора 

запросов; 

• работать с формами; 

• осуществлять запросы с получением итоговых данных; 

• получать отчеты; 

• организовывать однотабличные базы данных (списки) в табличном редакторе; 

• осуществлять выборку и сортировку данных в списках; 

• осуществлять фильтрацию данных; 

• создавать сводные таблицы. 
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СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ, ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 

 

Семакин И. Г., Хеннер Е.К. Информационные системы и модели. Элективный курс: 

Учебное пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. 

Семакин И. Г., Хеннер Е.К. Информационные системы и модели. Элективный курс: 

Методическое пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. 

Семакин И. Г., Хеннер Е.К. Информационные системы и модели. Элективный курс: 

Практикум. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. 

 

Технические средства обучения. 

9. Компьютеры. 

10. Интерактивная доска. 

11. Мультимедийный проектор. 

12. Сканер. 

13. Наушники и микрофон. 

14. Принтер. 

15. Акустические колонки в составе рабочего места преподавателя. 

16. Оборудование, обеспечивающее подключение к сети Интернет. 

Учебно-практическое оборудование. 

Аудиторная доска с магнитной поверхностью. 

 

Поурочно – тематическое планирование курса внеурочной деятельности по 

информатике в 11 классе «Информационные системы и модели» 

 

№ 

урока  
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Тема 1. Информационные системы и системология (9 ч) 

1 Введение. Понятие информационной системы. Этапы разработки 

информационных систем. 

1 

2 
Основы системологии: понятия системы, структуры, системный 

эффект. 

1 

3 Модели систем: модель чёрного ящика; модель состава системы. 1 

4 Модели систем: структурная модель. Графы (сети). 1 

5 Иерархические структуры и деревья. 1 

6 Построение структурной модели системы. 1 

7 Практикум на построение семантической сети. 1 

8 Инфологическая модель предметной области. 1 

9 Итоговое занятие. 1 

Тема 2. Реляционная модель данных и реляционная база данных (14 ч) 

10 Понятие базы данных и СУБД. 1 

11 Нормализация данных. 1 

12 СУБД. 1 

13 Создание базы данных. 1 

14 Запросы на выборку. Использование конструктора запросов. 1 

15 Практикум на работу с запросами. 1 

16 Логические выражения. Сложные запросы на выборку. 1 

17 Практикум на реализацию сложных запросов. 1 

18 Глобальная модель данных информационных систем. 1 

19 Подсхемы и приложения. 1 
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20 Практикум по разработке индивидуального проекта. 1 

21 Итоговые запросы и отчёты. 1 

22 Практикум по разработке индивидуального проекта. 1 

23 Итоговое занятие. 1 

Тема 3. Базы данных на электронных таблицах (6 ч) 

24 Электронные таблицы (повторение). 1 

25 Базы данных (списки) в электронных таблицах. Правила создания. 1 

26 Манипулирование данными в списках: выборка и сортировка. 1 

27 Практикум по манипулированию данными в списках 1 

28 Сводные таблицы. 1 

29 Практикум по работе со сводными таблицами. 1 

Тема 4. Программирование приложений (6 ч) 

30 Понятие о макросе. Программная реализация макроса на VBA. 1 

31 
Структура программы на VBA. Объекты VBA. Свойства методы 

события. 

1 

32 Создание диалогового окна (пользовательской формы). 1 

33 Программирование на VBA. 1 

34 Программирование на VBA. 1 

35 Подведение итогов. 1 
 

 
 

 

Программа учебного курса  «Биология в вопросах и ответах» 
 

Пояснительная записка 

На занятиях элективного курса учащиеся воочию убеждаются в материальности основ жизни, 

их познаваемости. Курс «Биология в вопросах и ответах» окажет большое влияние на 

формирование научной картины мира; развития мышления и воспитания школьников; 

развитие интереса учащихся к самостоятельному приобретению знаний; углубление и 

систематизация знаний, полученных при изучении основного курса; прикладной 

направленности – профориентации учащихся на медицинские специальности. Изучение 

разделов поможет осознать наиболее трудные вопросы основного курса (основы цитологии, 

онтогенеза, генетики).  

Успешному усвоению содержания теоретического материала способствует выполнение 

лабораторных работ, перечень которых дан в каждой теме курса. При выполнении этих работ 

учащиеся овладевают методами микроскопирования, анализа органических веществ, работы с 

приборами.  

  Данный элективный курс предназначен для учащихся 11 классов и  рассчитан на 34 часа.  

Цель курса: углубить знания учащихся о молекулярных основах жизни, об особенностях 

строения и функциях биополимеров в клетке, их роли в образовании клеточных структур, в 

процессах жизнедеятельности клеток, в формировании и передаче наследственной 

информации. Задачи курса:  

− Систематизировать и углубить научно-понятийный аппарат, основные биологические 

положения по данному курсу; Усвоить теоретические и практические основы 

молекулярной биологии,  

− Стимулировать творческий подход к решению задач,  

− Умение ориентироваться в нестандартных условиях.  

− Углубить знания о роли и строении ДНК и РНК;  
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− Уметь объяснять процессы энергетического и пластического обмена  

− Расширить и углубить знания об основных положениях клеточной теории; ;  

− Научиться составлять схемы биосинтеза белка, уметь применять различные генетические 

законы при решении задач;  уметь прогнозировать вероятность передачи по наследству 

различных генетических нарушений;  

− Сформировать потребность в приобретении новых знаний и способах их получения 

путём самообразования;  

 Ожидаемые результаты занятий, которые должны приобрести учащиеся: 

- умение пользоваться общебиологическими закономерностями для объяснения с научной 

позиции вопросов развития жизни на земле;   

- давать аргументированную оценку новой информации по биологическим вопросам;  

Знать:основные термины и понятия: Азотистые основания, аминокислоты, АТФ, Антикодон, 

Белки, Биополимеры, водородная связь, гидрофильность, гидрофобность, денатурация, 

диполь, дезоксирибоза, ДНК, Ионы, Ковалентная связь, комплементарность, макроэлементы, 

микроэлементы, мономер, нуклеотид, пептидная связь, рибоза, РНК, ферменты, фосфорная 

кислота.  

Характеризовать:  

1. строение и роль в клетке биополимеров;  

2. строение макромолекул белка, имеющих характер информационных биополимеров;  

3. виды РНК – транспортной, информационной, строение этих молекул и функции в 

клетке;  

4. особенности строения молекул нуклеиновых кислот как биополимеров; локализация 

этих соединений в клетке.  

Уметь:  

1. выявлять, раскрывать, использовать связи строения и функции веществ в клетке;  

2. сформировать умение схематично изображать процесс удвоения ДНК. Определять 

(распознавать, узнавать, сравнивать)  

3. молекулу ДНК и РНК.  

4. Соблюдать правила:  

5. приготовления микропрепаратов и рассматривать их под микроскопом.  

Владеть умениями: излагать основное содержание курса, находить ответы на вопросы, 

использовать рисунки, самостоятельно изучать отдельные вопросы. -  умение работать в паре 

и индивидуально с учебной и научно-популярной литературой; -  составлять все виды плана, 

все виды конспектов, рефераты, владеть языком предмета.  

- понимать важность рассматриваемой проблемы, самостоятельно анализировать 

изучаемый материал;  

- уметь применять изучаемый материал на практике, делать соответствующие 

экологические выводы, аргументировать и отстаивать свою точку зрения;  

- владеть умением участвовать в дискуссии с целью быть понятым и понимать 

оппонента;    

- действовать коллективно при решении экологических задач с учетом позиций других 

людей;  

- понимать свою личную ответственность за сохранение благоприятной для жизни 

природной среды.  

   При изучении курса учитываются различные стратегии включения старшеклассников в 

учебно-познавательную деятельность на уроке (пошаговая при изучении конкретной 

информации; диалоговая; стратегия отстранения при изучении материала, требующего 

размышления и проявления к нему ценностно-смыслового отношения).  

Формы и  методы обучения.  
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Формы организации учебной деятельности: лекционные занятия, дискуссии, диспуты, 

семинары, выполнение практических работ.  

Средства обучения: лекционная и практическая часть курса предполагает широкое 

использование иллюстрированного материала (схемы, карты, видеофильмы, слайды, 

интернет-ресурсы и т.д.).  

Методы: объяснительно-иллюстративный, проектный, частично-поисковый.  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА:  

Молекулярная биология – комплексная наука о физико-химических особенностях 

макромолекул и связанных с ними процессах в клетке. Связь молекулярной биологии с 

другими науками (биохимией, цитологией, физиологией, генетикой и др.). Данные о развитии 

молекулярной биологии. Открытие Мишером нуклеиновых кислот, расшифровка Уотсоном и 

Криком структуры ДНК. Установление функциональной взаимосвязи нуклеиновых кислот, 

белковых молекул, роли нуклеиновых кислот в передаче наследственной информации.  

Демонстрация таблиц с изображением строения молекул белка и нуклеиновых кислот.  

•Молекулы и клетки  (11 час.).  

Нуклеиновые кислоты – биополимеры.  

Составные компоненты нуклеиновых кислот – азотистые основания, углеводы, фосфорная 

кислота. Нуклеозид и нуклеотид. Правило Чартгафа о соотношении оснований в нуклеиновых 

кислотах. АТФ – нуклеотид, выполняющий роль аккумулятора энергии.  

ДНК, структура, масса и размеры. Физико-химические методы исследования (спектроскопия, 

рентгеноструктурный анализ). Принцип комплементарности в образовании молекул ДНК. 

Образование двухцепочной макромолекулы и ее спирализация. Антинаправленность цепей 

ДНК. Денатурация и ренатурация молекул.  

Масса молекул и их локализация в клетке. Особенности структуры молекул ДНК, их 

нуклеотидный состав. Переход АТФ в нуклеотид РНК. Отличие молекул РНК от ДНК.  

Демонстрация:  таблицы с изображением строения ДНК и РНК; сборки структурных 

элементов в молекулу ДНК и РНК; комплементарности оснований в ДНК. Лабораторные 

работы: 

№ 1. Окрашивание препаратов клеток кожицы лука и рассмотрение под микроскопом ядер 

клеток.  

№ 2. Выделение нуклеиновых кислот из клеток печени (спермы рыб и др.).  

«Клеточные структуры и их функции» (6 часов)  

• Цитоплазма, органы, органоиды.  

• Комплекс Гольджи, митохондрии, лизосомы, эндоплазматическая сеть.  

• Микротрубочки, микрофиломенты, механизм транспорта веществ в живой клетке.  

• Ядро, ядерная система клетки.  

• Вирус, Д.И. Ивановский, вирион, капсид, простые и сложные вирусы; рецепторный 

эндоцитоз  

• СПИД, ВИЧ.  

«Обеспечение клеток энергией» (8 часов).  

Белки – полимеры, массы и размеры молекул. Скорость их седиментации, поглощение в УФ.  

Аминокислоты – мономеры белковых молекул. Особенности их строения, амфотерные 

свойства. Способы определения последовательности аминокислотных звеньев, количества 

цепей, концевых групп и радикалов в молекуле белка. Качественные реакции на белки.  

Поликонденсация аминокислот в полипептидную цепь. Пептидная связь и первичная 

структура белка. Вторичная, третичная и четвертичная структуры белковых молекул. 

Химические связи (ионная, дисульфидная), определяющие структуры белков. Структуры 

белков типа складчатого слоя. Простые и сложные белки. Особенности белковых молекул 

волос, мышц, гемоглобина. Наживная структура белка и ее изменения. Денатурация белковых 

молекул. Белки – ферменты. Особенности структуры их молекул, активный центр фермента.  



  

  

445 
 

Демонстрация  таблиц с изображением структуры белковых молекул, аминокислот, 

ферментов. Лабораторные работы: 

№ 3. Разделение белков куриного яйца по их растворимости.  

№ 4. Выделение белков солями тяжелых металлов.  

№ 5. Денатурация белков высокой температурой, спиртом и ренатурация.  

№ 6. Гидролиз белка сильными кислотами.  

№ 7. Качественные реакции на белки (биуретова, ксантопротеиновая)  

«Наследственная информация и реализации ее в клетке». (9 часов).  

Синтез ДНК. Матричный принцип синтеза ДНК. Расплетание молекул ДНК, 

последовательный и дисперсный синтез цепей ДНК. Роль ферментов в синтезе ДНК. Методы 

исследования синтеза молекул ДНК.  

Роль ДНК в клетке: хранение и передача наследственной информации от родителей 

потомству, доказательства роли ДНК в клетке.  

Код ДНК, его триплетность, специфичность, универсальность, непрерывность и 

вырожденность, однонаправленность и коллинеарность, способность мутировать.  

Синтез РНК. Типы РНК. Информационная РНК. Физико-химические особенности молекул и 

их роль в клетке; и-РНК – материальная основа генов.  

Транспортная РНК, масса, размеры молекул. Конформация молекул и РНК. Антикодон и его 

функции. Роль т-РНК в транспорте аминокислот. Участие ферментов в этом процессе. 

Рибосомная РНК (р-РНК), особенности строения молекул, их роль в образовании рибосом.  

Синтез белка – путь реализации наследственной информации, его протекание в цитоплазме и 

ЭПС. Многоступенчатость синтеза белков, участие информационных молекул, ферментных 

систем и АТФ.  

Роль ДНК, и-РНК и т-РНК в синтезе белков. Процесс транскрипции, участие в нем ферментов, 

генов-промоторов, структурных и терминирующих кодов.  

Рибосома – органоид синтеза белковых молекул, ее химический состав, конформация, 

способность диссоциировать и передвигаться. Центр сборки белковой молекулы. Образование 

полисом.  

Трансляция, ее этап. Активация аминокислот, участие в ней ферментных систем. Перенос 

аминокислот к месту сборки белковых молекул. Сборка молекулы белка, роль в ней кодона и 

антикодона. Удлинение полипептидной цепи, окончание синтеза белка. Роль АТФ в синтезе 

белка.  

Функции белков в клетке. Специфичность белковых молекул. Каталитическая функция. 

Особенности взаимодействия фермента и субстрата. Образование фермент-субстратного 

комплекса, динамичность комплексов, специфичность действия.  

Транспортная роль белков. Участие гемоглобина в обеспечении тканей кислородом. 

Структурная функция белков; роль белка в образовании органоидов клетки (мембран, 

рибосом). Защитная функция: антитела, антигены, образование их комплектов и роль в 

защитной реакции. Энергетическая функция. Роль белков в возникновении и эволюции жизни.  

Демонстрация  таблиц, иллюстрирующих процессы синтеза РНК, ДНК, белков. Лабораторная 

работа: 

№ 8. Катализ процессов разложения.  

Тематическое планирование.  

№ 

урока  

Тема урока  Количество 

часов  

 Молекулы и клетки  (11 час.).   

1  Химический состав клетки. Макро-и микроэлементы.   

2  Неорганические вещества. Вода. Минеральные соли.   

3  Углеводы. Аминокислоты. Строение белков.   

4  Липиды. Строение. Разнообразие и функции.   
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5  Нуклеиновые кислоты.  Строение, типы и функции нуклеиновых 

кислот.  

 

6  ДНК-строение и функции.   

7  РНК-строение и функции.   

8  АТФ, строение, функции. Макроэргические связи.   

9  Решение задач по цитологии.   

10  Решение задач по молекулярной биологии.   

11  Обобщающий урок по теме: «Молекулы и клетки». Зачет.   

 «Клеточные структуры и их функции» (6 часов)   

12  Цитоплазма. Биологические мембраны. Строение и функции 

плазматической мембраны.  

 

13  Мембранные органнелы клетки(двух и одно мембранные)   

14  Немембранные органеллы клетки. Опоно-двигательная система клетки.   

15  Ядро. Прокариаты, эукариаты.   

16  Вирусы.   

17  Обобщающий урок по теме: «Клеточные структуры и их функции». 

Зачет.  

 

 «Обеспечение клеток энергией» (8 часов).   

18  Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Понятие метоболизма, 

анаболизма, катаболизма.  

 

19  Энергетический обмен.   

20  Самостоятельная работа  «Энергетический обмен».   

21  Фиксации энергии солнечного света растениями. Строение хлоропласта.   

22  Световая фаза фотосинтеза. Фотолиз воды.   

23  Темновая фаза фотосинтеза.   

24  Хемосинтез. Роль хемосинтезирующих бактерий.   

25  Обобщающий урок по теме: «Обеспечение клеток энергией». 

Тестирование. Зачет.  

 

 «Наследственная информация и реализации ее в клетке». (9 часов).   

26  Белки - основа специфичности клеток и организмов. Удвоение ДНК. 

Генетическая информация.  

 

27  Решение задач.   

28  Генетический код.   

29 - 

30  

Решение задач.  

Матричный принцип синтеза белка. Транскрипция.  

 

31 - 

32  

Транспортные РНК. Биосинтез белка. Трансляция. Регуляция 

транскрипции и трансляции.  

 

33  Решение задач.   

34  Обобщающий урок по теме: «Наследственная информация и реализации 

ее в клетке». Тестирование.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ  

Учащиеся должны знать:  

- методы генетики, генетическую символику и терминологию;  

- особенности законов Г.Менделя, их цитологические основы;  

- закономерности сцепленного наследования;  

- законы Т.Моргана, определение пола;  

- наследование, сцепленное с полом;  
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- взаимодействие аллельных и неаллельных генов;  

- генотип как целостную систему;  

- геном человека, генетическое картирование хромосом;  

- хромосомную теорию наследственности;  

- теорию гена, закономерности изменчивости;  

- виды изменчивости, норму реакции. Причины и виды мутаций. Меры профилактики 

наследственных болезней человека.  После изучения данного курса учащиеся должны уметь:  

• Совершенствовать опыт использования теоретических знаний для решения задач 

повышенного уровня сложности по молекулярной и классической генетике;  

• Решать задачи по генетике популяций;  

• Доказывать ход логических рассуждений и правильность своих выводов, выбирать 

рациональный способ решения генетических задач.  

• Обобщать, сравнивать, анализировать, работать в группе, использовать информационно-

коммуникативные технологии (ИКТ), составлять генетические задачи.  

 

Программа  учебного курса  

«Принципы и приёмы редактирования текста в процессе работы над 

сочинением» 

 
Пояснительная записка 

  

Программа курса «Способы и приёмы редактирования текста» предназначена для изучения 

русского языка в 11 классе. 

Редактирование – это один из видов работы над текстом (черновиком, рукописью), 

направленный на совершенствование написанного. 

Совершенствование написанного является важным речевым умением, формирование которого 

предполагается программой по развитию речи учащихся. 

Развить речь, научиться владеть словом – значит создать условие для реализации творческих 

возможностей личности. Важно довести до сознания учащихся, что процесс 

совершенствования речи происходит в течение всей жизни человека, что создание текста, 

работа над совершенствованием написанного – это творческий процесс, опирающийся не 

только на знания, но и на языковое чутье, чувство языка. 

Предлагаемая программа ориентирована на формирование умений правильной, точной, 

богатой, выразительной речи, на осуществление практической направленности курса 

«Принципы и приёмы редактирования текста в процессе работы над сочинением». 

Формирование практических умений и навыков, связанных с правильным, коммуникативно-

целесообразным использованием языковых средств в речи (тексте), должно опираться на 

знания учащимися основ культуры речи, стилистики, лингвистики текста. 

Знания о тексте (о его основных признаках, о способах и средствах межфразовых связей, о 

роли первого предложения (зачина) и др.) должны стать инструментом для решения 

практических задач, связанных с совершенствованием написанного. 

Курс «Принципы и приёмы редактирования текста в процессе работы над сочинением» 

предполагает включение в занятие самостоятельной работы девятиклассников 

(саморедактирование, взаиморедактирование, рецензирование сочинений), использование 

различных лингвистических словарей и справочников. 

Целесообразно применять разнообразные формы занятий (уроки-семинары, уроки-

практикумы, уроки-зачеты, уроки-дискуссии и др.), направленные на создание на уроках 
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атмосферы совместной деятельности учителя и учащихся, на активизацию творческих 

возможностей каждого ученика. 

Курс рассчитан на 35 часов, 1 час в неделю. 

Цели курса: 

1. Развитие логического мышления и речи учащихся 

2. Совершенствование всех видов речевой деятельности 

3. Овладение нормами русского литературного языка 

4. Обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся 

5. Формирование умений и навыков связного изложения мыслей в устной и письменной 

форме. 

К концу изучения курса обучающиеся должны уметь: 

• собирать материал из разных источников, систематизировать и обобщать его; строить 

связное аргументированное высказывание; 

• писать сочинение; 

• отредактировать текст, сделав его более содержательным и выразительным; 

использовать в речи синонимические средства, сравнительные обороты как средство 

выразительности; 

• делить предложения на интонационно-смысловые части; 

• правильно строить предложения; отредактировать текст, используя обособленные 

члены предложения, однородные члены, вводимые слова и предложения, предложения 

с прямой и косвенной речью; 

• в соответствии с основной мыслью и темой отбирать материал; 

• отредактировать текст, устранив в нем неоправданное повторение слов одной и той же 

части речи для связи предложений и частей текста; 

• уметь пользоваться разнообразием языковых средств в сочинениях. 

 

 Требования к знаниям и умениям  учащихся 

                

                   Учащиеся должны знать: 

• понятие о культуре речи как о владении нормами литературного языка 

• качества хорошей речи 

• разновидности речевых ошибок и приёмы их устранения 

• лексические ошибки и способы их исправления 

• логические и композиционные ошибки и способы их устранения 

• классификацию грамматических ошибок и их исправление 

• словари и справочники, помогающие производить редакторскую правку текста 

                    

                      Учащиеся должны уметь: 

• редактировать текст с нарушениями норм литературного языка 

• находить и исправлять логические и композиционные ошибки в тексте 

• использовать различные приёмы устранения речевых ошибок (недочётов) 

• находить в тексте и исправлять лексические ошибки 

• находить в тексте и устранять различными способами грамматические ошибки 

• использовать в процессе редакторской правки различные словари и справочники 

• производить лингвостилистический анализ текста 
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       Критерии оценки   учебных достижений школьников 

          Для оценки качества деятельности учащихся используется рейтинговая 

система достижений. Достижения школьников оцениваются баллами, которые выставляются в 

рейтинговую таблицу в конце каждого занятия и суммируются по окончанию изучения курса. 

При выставлении баллов за выполнение индивидуальных заданий учитываются 

• объём 

• сложность 

• творческий подход. 

         Баллы за работу на занятиях, которые проводятся в форме дискуссии, выставляются как 

среднее арифметическое, складывающееся из самооценки, оценки учащихся группы и оценки 

учителя. 

         Оцениваются баллами активность на занятии, организация групповой 

исследовательской работы, выполнение тестовых заданий и  творческих работ. 

         При выполнении тестовых заданий критерии оценки следующие: 

• задание выполнено на 100 - 95% - 5 баллов 

• задание выполнено на  94 – 90% -  4 балла 

• задание выполнено на  89 -  80% -  3 балла 

 

Поурочно – тематическое планирование 

№ Тема 
Количество 

часов 
Основные понятия 

1 Редактирование. Основные понятия 1 
Редактирование 

Условные знаки редактирования 

2 Основные правила построения текста 1 

Признаки правильного текста; 

логические и синтаксические 

связи 

3 Типология ошибок. Речевые ошибки 1 Речевые ошибки, их виды 

4 
Типология ошибок. Грамматические 

ошибки 
1 

Грамматические ошибки, их 

виды 

5 
Типология ошибок. Логические 

ошибки 
1 Логические ошибки 

6 
Особенности редактирования 

повествования 
2 Узлы повествования 

7 Особенности редактирования описания 3 

Объективные, субъективные, 

статистические, динамические 

описания 

8 

Особенности редактирования 

рассуждения. Рассуждение и законы 

логического мышления 

3 Структура рассуждения 

9 

Другие типичные композиционные, 

логические, речевые ошибки, способы 

их обнаружения и исправления 

2 Виды ошибок 

10 
Редактирование теста с логическими и 

композиционными ошибками 
3  

11 
Логические ошибки и способы их 

устранения. Практическая работа №  1 
1  
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12 
Редакторская правка речевых ошибок в 

тексте 
3 

нарушения правил, норм и 

традиций в области 

словоупотребления, образования 

грамматических форм, 

построения словосочетаний, 

предложений, текста. Приёмы 

устранения речевых ошибок 

(недочётов). Приёмы устранения 

в тексте неоправданных 

повторов: а) замена 

повторяющихся слов их 

синонимами (в том числе 

контекстуальными), 

использование местоимений 

перифраз;  б) усложнение 

синтаксического строя текста 

(использование простых 

предложений, осложнённых 

однородными членами, 

причастными, деепричастными 

оборотами и др.; использование 

сложных предложений). 

13 
Лексические ошибки и способы их 

устранения. Практическая работа №  2 
1 

употребление слова в 

несвойственном ему значении; 

неточность выбираемого слова 

(ошибки в употреблении 

синонимов, паронимов); 

нарушение лексической 

сочетаемости; употребление 

диалектных и просторечных слов 

в литературной речи; 

немотивированное употребление 

слов разной стилистической 

принадлежности и 

эмоционально-оценочных слов; 

употребление лишних слов 

(плеоназм, многословие); 

неправильное употребление 

фразеологизмов (искажение 

значения фразеологизма, 

смешение стилей, искажение 

грамматической формы одного из 

компонентов фразеологизма и 

др.). Способы устранения 

лексических ошибок. 

14 
Устранение грамматических ошибок в 

тексте 
4 

нарушение норм грамматической 

сочетаемости (нарушение 

согласования, управления); 

 нарушение связи между 

подлежащим и сказуемым; 
15 Способы устранения грамматических 

ошибок в тексте. Практическая работа 
1 
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№  3  ошибки в построении 

предложений с однородными 

членами, деепричастными и 

причастными оборотами; 

 ошибки в построении сложного 

предложения и в предложениях с 

косвенной речью;  нарушение 

границ предложения; 

 неправильное образование 

падежных форм, формы числа, 

формы спряжения глагола, форм 

сравнительной и превосходной 

степени прилагательного и 

наречия;  неудачное 

употребление личных и 

указательных местоимений; 

 ошибки в образовании и 

использовании видовых пар 

глаголов, причастий;  нарушение 

видо-временной соотнесённости 

глагольных форм;  неудачный 

порядок слов;  бедность и 

однообразие синтаксического 

строя текста;  употребление слов, 

их сочетаний и синтаксических 

конструкций, не 

соответствующих 

стилистической характеристике 

текста (стилистические ошибки). 

16 
Использование словарей, справочников 

в процессе редактирования текста. 
1  

14 
Редактирование текста. Практическая 

работа №  4 
2 

Лингвостилистический анализ 

текста 

15 
Сочинение и его редактирование. 

Зачётная работа 
2  

16 Анализ  зачетных работ. 1  

17 
Культура речи как многоаспектное 

понятие 
1  

 

 

 

Программа  учебного курса  «Трудные случаи  пунктуациии синтаксиса» 

 

1. Общие положения 

Согласно Стандарту полного общего образования по русскому языку, изучение предмета 

должно способствовать углублению знаний о языке, в частности – о его устройстве; 

совершенствованию лингвистической и языковой компетентности (умению анализировать 
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синтаксические структуры языка, грамотно оформлять их с помощью знаков препинания на 

письме); формированию пунктуационных навыков; овладению некоторыми формами учебно-

познавательной деятельности. 

Специальный курс, посвящённый некоторым трудным вопросам орфографии, 

синтаксиса, а также система занятий по пунктуации, построенная на основе теоретических 

знаний по синтаксису, будет способствовать совершенствованию и углублению умений и 

навыков учащихся в данной области, их обобщению и систематизации, а также более 

основательной подготовке к выпускному экзамену. 

Поскольку ЕГЭ по русскому языку значительно отличается от привычных форм 

аттестации, а традиционная система уроков в 10-11 классах не ориентирована на подготовку к 

ЕГЭ, то содержание этой программы – стремление организовать работу так, чтобы совместить 

традиционные темы и тот необходимый материал, который должен быть отработан с 

учащимися при подготовке к ЕГЭ. 

Программа учитывает специфику КИМов и рассматривает наиболее сложные случаи в 

орфографии и пунктуации, приводящие к наибольшему количеству ошибок. 

При разработке данной программы были учтены изменения в едином государственном 

экзамене по русскому языку, именно поэтому особый акцент сделан на отработке навыков 

анализа исходного текста и знании орфограмм. Опыт участия в ЕГЭ показал, как важно 

научить учащихся конкретным приёмам создания сочинения-рассуждения. Для проведения 

практических занятий программа предусматривает учебно-тренировочные упражнения, 

которые помогут учащимся различными способами смоделировать вступление, основную 

часть, заключение, способы выражения личностной позиции. 

2. Цели и задачи 

Целью предлагаемого курса является углубление и систематизация знаний в области 

орфографии, синтаксиса, осмысление учащимися особенностей функционирования в 

художественном тексте единиц различных языковых уровней. 

Курс призван решить ряд задач:  

- повторение основных орфографических правил, 

- обобщить и углубить базовые знания по синтаксису; 

- систематизировать правила пунктуации; 

- совершенствовать пунктуационные навыки учащихся; 

- обеспечить овладение приёмами лингвостилистического анализа художественного 

текста; 

- развить навыки лингвистического микроисследования; 

- способствовать воспитанию любви и бережного отношения к родному языку; 

- создать условия для освоения учащимися новых форм познавательной деятельности. 

В результате изучения курса учащиеся познакомятся с более сложными случаями 

орфографии и пунктуации, с выразительными возможностями русской речи; научатся 

анализировать синтаксические структуры языка, грамотно оформлять их на письме, чутко и 

адекватно воспринимать язык художественного произведения; более основательно 

подготовятся к выпускному экзамену по русскому языку. 

Курс рассчитан  на один год (11 класс) из расчёта 0,5 часа в неделю. 

 

3. Методическое обеспечение 

Лекции с элементами беседы. Тренировочные упражнения. 

Лекции с элементами беседы. Упражнения в синтаксическом разборе словосочетаний; 

простых и сложных предложений. Коллективное составление таблицы «Способы выражения 
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подлежащего» и «Виды сказуемого». Практикум по анализу примеров. Микроисследования в 

группах; тренировочные упражнения, тренировочные и контрольные тесты. 

Лекционно-практические занятия; индивидуальные микроисследования, составление 

опорных таблиц и схем. Практикум по анализу текста. 

Семинар. Практикум. Проверочная работа. 

4. Виды контроля 

Синтаксический разбор простого и сложного предложения, лингвостилистический 

анализ текстов, подбор текстов для анализа, сообщения по результатам групповой работы, 

составление алгоритма анализа поэтического и прозаического текстов, творческие и 

контрольные работы. 

5. Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения курса учащиеся должны уметь: 

-самостоятельно подбирать и правильно использовать лингвистический  и занимательный 

материал; 

-обогащать свою речь и не переставать учиться языку у мастеров культуры; 

-находить различия между предметной, понятийной и синонимической близостью 

предложений; 

-владеть навыками стилистической правки текста; 

-самостоятельно конструировать ту или иную синтаксико-стилистическую структуру 

предложения и использовать её в собственной речи; 

-использовать синонимические варианты выражения одной и той же мысли 

- грамотно ставить знаки препинания в письменной речи. 

Знать: основные единицы синтаксиса. 

В результате изучения курса учащиеся познакомятся с более сложными случаями орфографии 

и пунктуации, с выразительными возможностями русской речи; научатся анализировать 

синтаксические структуры языка, грамотно оформлять их на письме, чутко и адекватно 

воспринимать язык художественного произведения; более основательно подготовятся к 

выпускному экзамену по русскому языку. 

 

 Поурочно-тематическое планирование 

№ Тема 
Виды деятельности/основные 

понятия 
Форма контроля 

1. Офограммы корня 
Практическая работа.  Нахождение и 

объяснение орфограмм в корнях слов. 
 Устный опрос. 

Взаимопроверка.  

2 
Орфограммы в 

приставках 

Приёмы определения орфограмм в 

трудных случаях написании 

приставок. 

Тренировочные и 

исследовательские 

упражнения. 

3 
Орфограммы в 

окончаниях и суффиксах 
Анализ текстов, содержащих трудные 

случаи орфограмм.  

Орфографический 

анализ текста романа 

М.Ю. Лермонтова 

«Герой нашего 

времени». 

4 Трудные случаи 

определения главных 

Фразеологизмы разной структуры в 

роли главных членов предложения. 

Трудности работы с 

Выполнение 

упражнений, 

конструирование 
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членов предложения фразеологическими сочетаниями. 

Трудности работы со 

словосочетаниями первичного уровня 

фразеологизации (дал гудок – дал 

залп). Приёмы расчленения 

фразеологизованных членов 

предложения и компонентов 

свободных словосочетаний. 

предложений 

5 

Состав простого 

предложения и тип речи. 

Семантика предложения 

как основа 

синтаксической 

синонимии 

Семантические типы простого 

предложения: бытийные (Москва), 

квалификативные (Москва – столица 

России), оценочные (Москва – 

красивый город; Красавица; Красота!), 

состояния (Красиво!), активного 

действия (Москва интенсивно 

строится; Пойдём в кино). 

Семантические типы простого 

предложения как основа для 

синтаксической синонимии. Связь 

семантических типов с описанием и 

повествованием. Описание 

оформляется предложениями 

бытийными, квалификативными, 

оценочными, состояния. 

Повествование оформляется 

предложениями активного действия 

(двусоставными, односоставными 

определённо-личными, 

неопределённо-личными, 

инфинитивными).  

Анализ текстов 

разных типов. 

6 

Неполные предложения 

как экспрессивное 

синтаксическое средство 

Вопрос о полноте – неполноте 

структурной схемы предложения. 

Трудные случаи определения 

неполного предложения. Роль 

неполного предложения в 

художественном тексте. 

Эллиптические предложения. Виды 

неполных предложений, 

формирующих прерванный текст. 

Анализ 

прозаического и 

лирического текста. 

 

7 

Синтаксические средства 

создания прерывистого 

текста. Парцелляция 

Отрыв члена предложения как 

экспрессивное средство. Роль 

именительного представления в 

художественном тексте. Роль 

парцелляции в художественном 

тексте. Парцелляция как черта 

индивидуального стиля. Лирика М. 

Цветаевой, И. Бродского. 

Опрос. Выполнение 

упражнений, 

построение 

предложений 

8 
Осложнение простого 

предложения как 

экспрессивное 

Система осложнения простого 

предложения.  Синонимия простых 

предложений с обособленными 

Практическая работа. 

Выполнение 

упражнений 
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синтаксическое средство определениями и обстоятельствами и 

сложными предложениями. Функции 

разделительных и выделительных 

знаков препинания 

Уточняющие и поясняющие члены 

предложения. Вводные и вставные 

компоненты, их художественная роль 

в тексте. Обращение как 

синтаксическое экспрессивное 

средство. 

9 

Однородные и 

обособленные члены 

предложения как 

экспрессивное средство 

синтаксиса 

Сгущение однородных членов 

предложения в лирическом тексте как 

экспрессивное средство.  

Сгущение обособленных определений 

и обстоятельств как экспрессивное 

средство.  

Анализ текстов 

разной формы 

10 
Типология и анализ 

сложного предложения 

Система сложных союзных и 

бессоюзных предложений. Синонимия 

в системе сложных предложений. 

Синонимия в системе сложных и 

простых предложений. Роль союзов в 

типологии сложносочинённых и 

сложноподчинённых предложений. 

Выполнение 

упражнений, анализ 

текстов 

11 
Трудные случаи 

типологии предложений 

Трудные случаи типологии 

предложений. Предложения, 

содержащие однородные сказуемые 

разных типов. Предложения со 

сравнительными оборотами. 

Предложения, включающие 

подчинительный союз и одно 

сказуемое. Сложные предложения с 

частицами в связующей функции. 

Предложения, совмещающие 

признаки сочинения и подчинения. 

Анализ текстов, 

конструирование 

предложений 

12 

Трудности анализа 

многокомпонентного 

сложного предложения с 

разными типами связи 

Трудности анализа 

многокомпонентного сложного 

предложения с разными типами связи. 

Понятие о смысловой части МСП и о 

ведущей связи в нём. Закономерности 

вычленения ведущей связи в 

многокомпонентном сложном 

предложении с разными типами связи. 

Многокомпонентное сложное 

предложение с разными типами связи 

как художественное средство в 

лирических и прозаических 

произведениях. 

Анализ текстов 
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13 
История знаков 

препинания 

Из истории знаков препинания. 

Структурный и семантический 

принципы русской пунктуации. 

Функции знаков препинания и 

систематизирование основных 

пунктуационных правил. 

Систематизация знаков препинания в 

простом предложении. 

Систематизация знаков препинания в 

сложном предложении. 

Трудные случаи пунктуации. Знаки 

препинания при цитатах. Варианты 

пунктуации. 

Опрос, тесты, 

упражнения 

14 
Принципы русской 

пунктуации 

15 
Функции знаков 

препинания 

16 

Трудные случаи 

пунктуации, Варианты 

пунктуации 

17 Авторские знаки 

Авторские знаки как один из способов 

актуализации, акцентирования 

смысловых фрагментов предложения. 

Авторские знаки как признак 

индивидуального стиля (лирика 

М.Цветаевой, Б. Окуджавы, А. 

Вознесенского, И. Бродского и др.). 

Авторские знаки препинания в 

прозаических произведениях. 

Анализ текстов 

 

 

 

 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Разговоры о важном 

1.Общая характеристика курса 

Рабочая программа данного учебного курса внеурочной деятельности разработана в 

соответствии с требованиями: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказа Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

- Методических рекомендаций по использованию и включению в содержание процесса 

обучения и воспитания государственных символов Российской Федерации, направленных 

письмом Минпросвещения от 15.04.2022 № СК-295/06; 

- Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности 

в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части 

проектной деятельности, направленных письмом Минобрнауки от 18.08.2017 № 09-1672; 

- Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-р; 

- СП 2.4.3648-20; 

- СанПиН 1.2.3685-21; 

- Основной образовательной программы НОО, ООО, СОО  

2.Цели изучения курса 
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 Формирование взглядов школьников на основе национальных ценностей через 

изучение центральных тем – патриотизм, гражданственность, историческое просвещение, 

нравственность, экология. 

Основные задачи: 

- воспитание активной гражданской позиции, духовно-нравственное и патриотическое 

воспитание на основе национальных ценностей; 

- совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений; 

- повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к изучению и 

сохранению истории и культуры родного края, России; 

- развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективной деятельности; 

- формирование культуры поведения в информационной среде. 

3.Место курса 

 Учебный курс предназначен для обучающихся 10х классов. Рассчитан на 1 час в 

неделю/34 часа в год. 

4.Содержание курса 

Содержание курса «Разговоры о важном» направлено на формирование у обучающихся 

ценностных установок, в числе которых – созидание, патриотизм и стремление к 

межнациональному единству. Темы занятий приурочены к государственным праздникам, 

знаменательным датам, традиционным праздникам, годовщинам со дня рождения известных 

людей – ученых, писателей, государственных деятелей и деятелей культуры: 

День знаний 

Наша страна – Россия 

165 лет со дня рождения К.Э. Циолковского 

День музыки 

День пожилого человека 

День учителя 

День отца 

Международный день школьных библиотек 

День народного единства 

Мы разные, мы вместе 

День матери 

Символы России 

Волонтеры 

День Героев Отечества 

День Конституции 

Тема Нового года. Семейные праздники и мечты 

Рождество 

День снятия блокады Ленинграда 

160 лет со дня рождения К.С. Станиславского 

День российской науки 

Россия и мир 

День защитника Отечества 

Международный женский день 

110 лет со дня рождения советского писателя и поэта, автора слов гимнов РФ и СССР С.В. 

Михалкова 

День воссоединения Крыма с Россией 

Всемирный день театра 

День космонавтики. Мы – первые! 

Память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками 

День Земли 
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День Труда 

День Победы. Бессмертный полк 

День детских общественных организаций 

Россия – страна возможностей 

Лето – это маленькая жизнь. 

5.Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

- становление ценностного отношения к своей Родине – России; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

уважение к своему и другим народам; 

- первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений; 

- признание индивидуальности каждого человека; 

- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вреда другим людям; 

- бережное отношение к природе; 

- неприятие действий, приносящих вред природе. 

Метапредметные результаты: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях 

на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному 

наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе 

предложенных педагогическим работником вопросов; 

с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта, 

ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть – целое, причина – 

следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 
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распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности 

при поиске информации в интернете; 

анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

готовить небольшие публичные выступления; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 

2) совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Предметные результаты: 

Сформировано представление: о политическом устройстве Российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; о базовых национальных 

российских ценностях; символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; правах и обязанностях гражданина России; народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; национальных героях и важнейших 

событиях истории России и ее народов; религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; возможном 

негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека компьютерных игр, 

кино, телевизионных передач, рекламы; нравственных основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; роли знаний, науки, 

современного производства в жизни человека и общества; единстве и взаимовлиянии 
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различных видов здоровья человека: физического, нравственного (душевного), социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); влиянии нравственности 

человека на состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей; душевной и 

физической красоте человека; важности физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества; активной роли человека в природе. 

Сформировано ценностное отношение: к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; своему национальному языку и культуре; семье и семейным 

традициям; учебе, труду и творчеству; своему здоровью, здоровью родителей (законных 

представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; природе и всем формам жизни. 

Сформирован интерес: к чтению, произведениям искусства, театру, музыке, выставкам 

и т. п.; общественным явлениям, понимать активную роль человека в обществе; 

государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, в жизни родного 

города; природе, природным явлениям и формам жизни; художественному творчеству. 

Сформированы умения: устанавливать дружеские взаимоотношения в коллективе, 

основанные на взаимопомощи и взаимной поддержке; проявлять бережное, гуманное 

отношение ко всему живому; соблюдать общепринятые нормы поведения в обществе; 

распознавать асоциальные поступки, уметь противостоять им; проявлять отрицательное 

отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям. 

6.Тематическое планирование 

 

№ Тема: Колич

ество 

часов 

Форма организации Дата 

1 День знаний. Зачем учиться? 1 Интеллектуальный марафон  

2 Родину не выбирают… 1 Конкурс стихов, конкурс 

чтецов 

 

3 Земля – это колыбель разума, но 

нельзя вечно жить в колыбели… 

1 Интерактивная звездная карта  

4 Что мы музыкой зовем 1 Музыкальный конкурс 

талантов 

 

5 С любовью в сердце: достойная 

жизнь людей старшего 

поколения в наших руках 

1 Социальная реклама  

6 Ежедневный подвиг учителя 1 Мини-сочинение  

7 Роль отца в формировании 

личности ребенка 

1 Урок рассуждение  

8 Счастлив тот, кто счастлив у 

себя дома 

1 Групповая дискуссия  

9 Мы едины, мы – одна страна! 1 Работа с интерактивной картой  

10 Многообразие языков и культур 

народов России 

1 Работа с интерактивной картой  

11 О, руки наших матерей Она 

молилась за победу 

1 Конкурс стихов, чтецов  

12 Герб как составная часть 

государственно й символики 

Российской Федерации 

1 Обсуждение видеоматериалов  

13 Жить – значит действовать 1 Проблемная дискуссия  

14 Кто такой герой (Герои мирной 

жизни) 

1 Проблемная дискуссия  

15 Главный закон России 1 Деловая игра  
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16 Полет мечты  1 Групповое обсуждение  

17 «Дарит искры волшебства 

светлый праздник Рождества…» 

1 Рожественские чтения  

18 Ленинградский метроном 1 Работа с историческими 

документами 

 

19  К.С. Станиславский как 

реформатор отечественного 

театра и создатель национальной 

актерской системы 

1 Анализ биографии 

театрального деятеля 

 

20 Современная наука – 

современному человеку 

1 встреча с молодыми учеными  

21 Россия в мире 1 Работа с интерактивной картой  

22 «…ни солгать, ни обмануть, ни с 

пути свернуть» 

1 Работа с видеоматериалами  

23 «Я знаю, что все женщины 

прекрасны…» 

1 мини эссе  

24 Гимн России 1 Работа с газетными и 

интернет-публикациями 

 

25 Крым на карте России 1 Работа с интерактивной картой  

26 Искусство и псевдоискусство 1 Творческая лаборатория  

27 День космоса 1 Обсуждение фильма "Время 

первых" 

 

28 Возмездие неотвратимо 1 Работа с историческими 

документами 

 

29 «Зеленые» привычки»: сохраним 

планету для будущих поколений 

1 Фестиваль идей  

30 День труда (моя будущая 

профессия) 

1 Встреча с людьми разных 

профессий 

 

31 Современные писатели и поэты о 

войне 

1 Литературная гостиная  

32 День детских общественных 

организаций 

1 Работа с видеоматериалами  

33 Перед нами все двери открыты 1 Творческий флешмоб  

34 Краски лета 1 мини эссе  

 

Современное Российское общество 

 

1.Общие положения 

Рабочая программа по спецкурсу «Современное российское общество»  составлена на основе  

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

разработаны в соответствии с Законом  РФ « ОБ образовании». 

2.Цель и задачи: 

Цели изучения 

- развитие у учащихся научного мировоззрения, способности сопоставлять, сравнивать 

различные точки зрения, версии, теории и концепции на ту или иную проблему; 

- воспитание у учащихся чувства толерантности и уважения к другим мнениям, взглядам 

Задачи изучения: 

Данный курс призван  помочь учащимся лучше разобраться и усвоить такие сложные 

вопросы, как:  

consultantplus://offline/ref=B732ABFE37CD30270E80DA69E636AF9F4261B8F589BB38C4CB9341EF1D8CCFF6BECB483B8E13XEN
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- соотношение сфер общественной жизни 

-взаимозависимость сфер общественной жизни 

-значение каждой сферы общественной жизни для общества и человека. 

3. Место учебного внеурочного курса в учебной программе  

Элективный курс создан на основе Программы по обществознанию 10-11 классов под ред. Л. 

Н. Боголюбова «Человек и общество» (М., 2006), методического пособия «Обществознание. 

11 кл. Элективный курс «Мир и человек. Начальная философия» Кузьмина Н.В. изд. 

«Учитель» М.,2007 

Тематическое планирование рассчитано на  34 часа, 1 час в неделю 

4. Основное содержание 

 

№ Название раздела Кол-во 

часов 

1 Введение в курс 1 час 

2 Политическая сфера 6 

3 Право 6 

4 Проблемы социально-политической и духовной жизни  8 

5 Человек и закон  11 

6 Повторение пройденного 2 

Власть. Институты политической системы, политическая культура. Гражданское общество, 

правовое государство. Выборы, избирательные участки, электорат. Социальные нормы, 

моральные нормы, религиозные нормы, корпоративные нормы. Юридический прецедент, 

правовой обычай. Правонарушение. Сознание. Элита. Демография. Гражданин, гражданство. 

Экологическое право. Сделка, договор, субъекты права. Брак, алименты, расторжение брака. 

Трудовое право, трудовой договор, работник, работодатель. Арбитраж. Уголовное право. 

Юрисдикция 

5. Планируемые результаты: 

Личностными результатами изучения спецкурса  «Человек в современном обществе» 

• понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность;  

• осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности;  

• освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 

прав и свобод человека. 

Метапредметными  результатами изучения курса являются: 

• способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность: учебную, 

игровую, общественную и др.;  

• владение умениями работать с учебной информацией (анализировать и обобщать 

факты, составлять простой план );  

• готовность к сотрудничеству, групповой, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении. 

Предметными  результатами изучения спецкурса являются: 

• владение базовым понятийным аппаратом социологического знания; 

• умение правильно употреблять и объяснять социологические термины, понятия, 

крылатые выражения;  

• владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи;  

• представление учащимися различных философских взглядов и теорий на поднятые 

проблемы;  

 

6. Список литературы 



  

  

463 
 

1.А.А. Грицанов, гл. ред. Всемирная энциклопедия философии. 2001 г.         

  2. Аблеев С.Р. История мировой философии. 2005 год.         

  3.Г.И. Иконникова, В.Н. Лавриненко. Философия. Учебник.  2004 год.         

  4.А.П. Алексеев, Л.Е. Яковлева. Философия в вопросах и ответах.2007г.              

  5. Кохановский, Лешкевич, Матяш, Фатхи. ФИЛОСОФИЯ НАУКИ в вопросах и ответах.. 

Уч. пособ. 2006 год.          

  6. А.Н. Суворова. ВВЕДЕНИЕ В СОВРЕМЕННУЮ ФИЛОСОФИЮ. Учебное      пособие. 

2004 год.       

   7. Е. Елизаров. СОТВОРЕНИЕ МИРА ИЛИ ЭВОЛЮЦИЯ.  Интернет издание           

8. Фритьоф Капра. ПАУТИНА ЖИЗНИ. НОВОЕ НАУЧНОЕ ПОНИМАНИЕ        ЖИВЫХ 

СИСТЕМ.  Интернет издание 

 

 

Поурочно-тематическое планирование по внеурочному курсу «Современное российское 

общество» 11 класс 

 

№ 

урока 

                         Раздел, тема Количество 

часов  

1 Введение в курс 1 

 Раздел 1. Основные сферы общественной жизни.   

Политическая сфера (6 часов) 

 

2 Политика и власть 1 

3 Политическая система 1 

4 Гражданское общество и правовое государство 1 

5 Демократические выборы и политические партии 1 

6 Участие граждан в политической жизни 1 

7 Тестирование по теме «Основные сферы общества» 1 

 Раздел 2. Основные сферы общественной жизни.  Право   

8 Право в системе социальных норм 1 

9 Источники права 1 

10 Правоотношения и правонарушения 1 

11 Современное российское законодательство 1 

12 Предпосылки правомерного поведения 1 

13 Тестирование по теме «Право» 1 

 Раздел 3. Проблемы социально-политической и духовной 

жизни  

 

14 Свобода в деятельности человека 1 

15 Общественное сознание 1 

16 Политическое сознание 1 

17-18 Политическое поведение. 

Политическая элита и политическое лидерство 

1 

19 Демографическая ситуация в современной России и 

проблемы неполной семьи 

1 

20 Религиозные объединения и организации в Российской 

Федерации 

1 

21 Повторение по теме «Социально-политическая и духовная 

жизни» 

1 

22 Современные подходы к пониманию права 1 

23-24 Гражданин РФ. 2 

25 Экологическое право. 1 
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26 Гражданское право 1 

27 Семейное право 1 

28 Правовое регулирование занятости и трудоустройства. 1 

29 Процессуальное право: гражданский и арбитражный процесс 1 

30 Процессуальное право: уголовный процесс 1 

31 Процессуальное право: административная юрисдикция, 

конституционное судопроизводство 

1 

32 Повторение по теме «Человек и закон» 1 

33 Заключение. Взгляд в будущее 1 

34 Повторение пройденного 1 

 

 

Физика в задачах 
 

Планируемые результаты освоения внеурочной деятельности 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 

• 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. 

- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

• 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 
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практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
- 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. 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации 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 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. 

- оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. 

• 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. 

- основам самоконтроля, самооценки, принятия решений осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной 

• 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 и эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления). 

Познавательные универсальные учебные действия 
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Выпускник научится: 

• искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

• использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

• находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

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

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

• координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

• развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

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

демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании; 

• оценивать относительную погрешность по заданным формулам; 

• 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; 

Выпускник 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; 

• выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей 

и законов; 

• 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. 

2. Содержание курса 

Внеурочные занятия «Физика в задачах.» 

1. Введение. Правила и приемы решения физических задач. Как работать над тестовыми 

заданиями. Общие требования при решении физических задач. Этапы решения физической 

задачи. Работа с текстом задачи. Анализ физического явления. Различные приемы и способы 

решения физических задач: алгоритмы, аналогии, геометрические приемы. 

2. Кинематика. Решение тестовых задач с использованием формул, устанавливающих 

взаимосвязь между основными кинематическими параметрами: уравнение прямолинейного 

равноускоренного движения, движение по окружности. 
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3. Динамика. Решение тестовых заданий на применение основных динамических законов 

(законов Ньютона). Решение задач на движение тела под действием нескольких сил. Задачи на 

применение закона всемирного тяготения, закона Гука. 

4. Законы сохранения в механике. Решение задач на применение закона сохранения 

импульса и реактивного движения. Решение задач на применение закона сохранения и 

превращения механической энергии. Решение задач несколькими способами. 

5. Механические и электромагнитные колебания и волны. Решение задач на применение 

законов колебательного движения. Решение задач на применение формул, описывающих 

свободные колебания в колебательном контуре. Электромеханическая аналогия при решении 

задач на описание колебательных процессов. Решение задач на описание различных свойств 

электромагнитных волн. 

6. Основы молекулярно-кинетической теории. Решение задач на применение уравнения 

Клапейрона -Менделеева, газовых законов для изопроцессов. Решение графических задач. 

Решение задач на определение относительной влажности. 

7. Основы термодинамики. Решение комбинированных задач на применение первого закона 

термодинамики. Решение задач на определение КПД тепловых двигателей. 

8. Электростатика. Решение задач на применение закона сохранения электрического заряда и 

закона Кулона. Решение тестовых задач на определение напряженности и потенциала 

электростатического поля. Решение задач на применение формул заряженного конденсатора, 

энергии электрического поля конденсатора. 

9. Законы постоянного электрического тока. Решение задач на расчет сопротивления 

сложных электрических цепей. Решение задач на закон Ома для участка цепи, законов 

последовательного и параллельного соединения проводников. Решение задач на описание 

законов постоянного тока с использованием закона Джоуля - Ленца. Решение задач на 

описание постоянного электрического тока в электролитах. 

10. Магнитное поле. Решение задач на описание магнитного поля. Магнитная индукция, 

магнитный поток, сила Ампера и сила Лоренца. Решение комбинированных задач. 

11. Оптика. Решение задач на применение законов геометрической оптики, формулы тонкой 

линзы, волновой оптики. 

12. Квантовая и ядерная физика. Решение задач на применение формулы Планка, законов 

фотоэффекта, уравнения Эйнштейна. Решение задач на применение закона сохранения 

массового числа и электрического заряда. 

3.Тематическое планирование 

№ Наименование разделов и тем Количество часов 

Лекции Практика Всего 

1. Введение. Правила и приемы решения 

тестовых заданий. Повторение 7-10 

классов. 

1   1 

2. Решение тестовых заданий по теме 

«Кинематика» 

1 2 3 

3. Решение тестовых заданий по теме 

«Динамика» 

1 2 3 

4. Решение тестовых заданий по теме 

«Законы сохранения в механике» 

1 2 3 

5. Решение тестовых заданий по теме 

«Механические и электромагнитные 

колебания и волны» 

1 2 3 

6. Решение тестовых заданий по теме 

«Основы молекулярно-кинетической 

1 2 3 
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теории» 

7. Решение тестовых заданий по теме 

«Термодинамика» 

1 2 3 

8. Решение тестовых заданий по теме 

«Электростатика» 

1 2 3 

9. Решение тестовых заданий по теме 

«Постоянный ток» 

1 2 3 

10. Решение тестовых заданий по теме 

«Магнитное поле» 

1 2 3 

11. Решение тестовых заданий по теме 

«Оптика» 

1 2 3 

12. Решение тестовых заданий по теме 

«Квантовая и ядерная физика» 

1 2 3 

  Всего 12 22 34 

 

 

Биофизика 
Планируемые результаты освоения внеурочной деятельности 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 

• 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. 

- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

• 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); 
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• 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. 

- 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. 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации 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 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. 

- оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. 

• 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. 

- основам самоконтроля, самооценки, принятия решений осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной 

• 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; 
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• 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 и эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления). 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

• использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

• находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

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

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

• координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

• развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 
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Предметные результаты 

Выпускник научится: 

• 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; 

• оценивать относительную погрешность по заданным формулам; 

• 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; 

Выпускник 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; 

• выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей 

и законов; 

• 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. 
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Содержание программы 

1. Способы получения и переработки информации (3 ч.)  Образование, научное 

познание, научная деятельность. Образование как ценность. Выбор образовательного пути. 

Роль науки в развитии общества. Особенности научного познания. Цели и задачи курса. План 

работы. Форма итоговой аттестации. Виды источников информации. Использование каталогов 

и поисковых машин. Библиография и аннотация, виды аннотаций: справочные, 

рекомендательные, общие, специализированные, аналитические. Составление плана 

информационного текста. Формулирование пунктов плана. Тезисы, виды тезисов, 

последовательность написания тезисов. Конспект, правила конспектирования. Цитирование: 

общие требования к цитируемому материалу; правила оформления цитат. Рецензия, отзыв. 

2. Проект (2 ч.). Особенности и структура проекта, критерии оценки. Этапы 

проекта. Ресурсное обеспечение. Виды проектов: практико-ориентированный, 

исследовательский, информационный, творческий, ролевой. Знакомство с примерами 

ученических проектов. Планирование проекта. Формы продуктов проектной деятельности и 

презентация проекта. 

3. Создание индивидуальных проектов (22 ч) 

Структура исследовательской работы, критерии оценки. Этапы исследовательской 

работы.Работа над введением научного исследования: выбор темы, обоснование ее 

актуальности; теория + практическое задание на дом: выбрать тему и обосновать ее 

актуальность, выделить проблему, сформулировать гипотезу; формулировка цели и 

конкретных задач предпринимаемого исследования; теория + практическое задание на дом: 

сформулировать цель и определить задачи своего исследования, выбрать объект и предмет 

исследования. Работа над основной частью исследования: составление индивидуального 

рабочего плана, поиск источников и литературы, отбор фактического материала. Методы 

исследования: методы эмпирического исследования (наблюдение, сравнение, измерение, 

эксперимент); методы, используемые как на эмпирическом, так и на теоретическом уровне 

исследования (абстрагирование, анализ и синтез, индукция и дедукция, моделирование и др.); 

методы теоретического исследования (восхождение от абстрактного к конкретному и др.). 

Результаты опытно-экспериментальной работы: таблицы, графики, диаграммы, рисунки, 

иллюстрации; анализ, выводы, заключение. Тезисы и компьютерная презентация. Отзыв. 

Рецензия. 

4. Оформление результатов индивидуального проекта (4 ч) 

Требования к оформлению индивидуального проекта. Порядок выполнения 

индивидуального проекта. Оформление исследовательской деятельности  в программе 

Мicrosoft Word .Электронная презентация проекта . Работа с Publisher 2007. Электронные 

таблицы Excel 

5. Публичное выступление (2 ч) 

 Подготовка к публичной защите проекта. Публичная защита проекта. Подведение 

итогов, анализ выполненной работы. Конференции  

 

Учебно-тематическое планирование. 

N

№ 

п/п 

Темы разделов Количество 

часов 

Темы уроков Характеристика основных 

видов деятельности 

обучающихся (УУД) по 

разделам 

1 Способы 

получения и 

переработки 

информации 

3 Введение. 

Виды источников 

информации. 

 План 

Личностные (далее, ЛУУД): 

развивать положительное 

отношение к изучению 

различных наук. 
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информационного 

текста 

 

Регулятивные ( далее 

РУУД): развивать умение 

составлять план к текстам. 

Познавательные УУД 

(далее ПУУД): 

развивать умение читать и 

слушать, извлекать их текста 

нужную информацию. 

Коммуникативные УУД 

(далее КУУД): 

Развивать умение 

планировать сотрудничество 

с учителем. 

2 Проект 3 Особенности и 

структура проекта, 

критерии оценки. 

Виды проектов. 

 

ЛУУД: развивать 

желание приобретать новые 

знания. 

РУУД: развивать 

умения составлять планы 

проектов. 

ПУУД: развивать 

умение оценивать 

достижения и успехи в 

планировании проектов. 

КУУД: развивать умение в 

постановке вопросов и точно 

выражать свои мысли. 

3.  Создание 

индивидуальных 

проектов 

20 Тема проекта и 

обоснование 

актуальности. 

Планирование 

учебного проекта. 

Основные методы 

исследования.  

Обзор литературы по 

темам. 

Составление 

индивидуального 

рабочего плана. 

Проведение опытно-

экспериментальной 

работы. 

Создание 

компьютерной 

презентации.  

Подготовка тезисов 

выступления. 

Отзыв и рецензия на 

проект. 

ЛУУД: развивать желание 

приобретать новые знания о 

планировании и работе над 

исследовательским проектом. 

РУУД:принимать учебную 

задачу, удерживать цель 

деятельности до получения ее 

результата; осуществлять 

самостоятельный контроль 

своей деятельности. 

ПУУД: развивать умение 

извлекать нужную 

информацию из текстовых и 

графических объектов 

КУУД:оформлять 

диалогические высказывания, 

понимать позицию партнера, 

в том числе и отличную от 

своей, согласовывать 

действия с партнером; 

вступать в коллективное 

учебное сотрудничество. 

4 Защита 

индивидуального 

5 Подведение итогов, 

анализ выполненной 

ЛУУД: развивать желание 

приобретать новые знания. 
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проекта работы.  

Предзащита проекта.  

Конференции. 

РУУД: развивать умения 

правильно оформлять и 

презентовать выполненные 

проекты. 

ПУУД: развивать умение 

оценивать достижения и 

успехи в оформлении 

результатов и защите 

проектов. 

КУУД: развивать умения 

оформлять диалогические 

высказывания, понимать 

позицию партнера. 

 

КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ОТ ПРОСТОГО К СЛОЖНОМУ» 
 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности общеинтеллектуального 

направления «От простого к сложному» предназначена для обучающихся 11 класса и 

рассчитана на 70 часов (2022-2023 уч.г.). Рабочая программа составлена на основании 

следующих нормативно-правовых и учебно-методических документов: 

• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ; 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.10 

№1897. 

Актуальность выбранного направления и тематики внеурочной деятельности: 

Актуальность выбора данного предмета обусловлена тем, что новая форма итоговой 

аттестации – единый государственный экзамен – требует своей технологии выполнения 

заданий, а значит – своей методики подготовки. Работа с тестами требует постоянного, 

активного, дифференцированного тренинга. 

 

1. ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ«ОТ ПРОСТОГО 

К СЛОЖНОМУ» 

 

Целями курса внеурочной деятельности являются: совершенствование приобретенных 

учащимися знаний, формирование языковой, коммуникативной, лингвистической 

компетенции, развитие навыков логического мышления, расширение кругозора школьников, 

воспитание самостоятельности в работе,подготовка старшеклассников к выполнению заданий 

экзаменационной работы на более высоком качественном уровне, формирование устойчивых 

практических навыков выполнения тестовых и коммуникативных задач на ЕГЭ, а также 

использование в повседневной практике нормативной устной и письменной речи. 

Задачи курса: 

• изучение нормативных и методических документов по организации и 

проведению ЕГЭ по русскому языку; 

• овладение основными нормами литературного языка; 

• создание прочной базы языковой грамотности учащихся, формирование умения 

выполнять все виды языкового анализа; 

• дифференциация освоения алгоритмов выполнения тестовых и 

коммуникативных задач учащимися с разным уровнем языковой подготовки; 
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• обучение старшеклассников осознанному выбору правильных ответов тестовых 

заданий; 

• освоение стилистического многообразия и практического использования 

художественно-выразительных средств русского языка; 

• обучение анализу текста, его интерпретации; 

• совершенствование лингвистической компетенции выпускников при 

выполнении части С экзаменационной работы; 

• развитие речевой культуры. 

 

3. МЕСТО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ОТ ПРОСТОГО К СЛОЖНОМУ» 

 

Данный курс учитывает специфику КИМов и носит итоговый характер, Поскольку 

внеурочный курс обобщает, закрепляет важнейшие умения, которые должны быть 

сформированы у выпускников средней школы, он может быть использован в качестве 

обобщающего учебного курса по русскому языку для учащихся 11 классов любого профиля 

при подготовке к единому государственному экзамену (далее – ЕГЭ). Содержание курса 

опирается на знания, умения и навыки учащихся старших классов, сформированные в 

основной школе. Содержание программы предполагает расширение и углубление 

теоретического материала, позволяющее формирование практических навыков выполнения 

тестовых заданий на ЕГЭ. Вместе с тем курс даёт выпускникам средней школы целостное 

представление о богатстве русского языка, помогает использовать в повседневной практике 

нормативную устную и письменную речь. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КУРСА «ОТ ПРОСТОГО К СЛОЖНОМУ» 

 

Программа рассчитана на 1 год обучения: 70 часов (2 час в неделю в каждом классе). 

Орфографические нормы (8 ч.) 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. 

Пунктуационные нормы (8 ч.) 

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. 

Текст (14 ч.) 

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. (10 ч.) 

Функционально-смысловые типы речи, их отличительные признаки. Предупреждение 

ошибок при определении типов речи. 

Функциональные стили речи (12 ч.) 
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Функциональные стили, их характеристика. Признаки стилей речи Предупреждение 

ошибок при определении стиля текста. 

Изобразительно-выразительные средства языка. (8 ч.) 

Речь. Языковые средства выразительности. Тропы, их характеристика. Стилистические 

фигуры. 

Коммуникативная компетенция (8 ч.) 

Информационная обработка текста. Употребление языковых средств. 

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. 

 

5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  «ОТ ПРОСТОГО К СЛОЖНОМУ» 
 

Личностные результаты:  
• понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальны, 

творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе получения 

школьного образования; 

• 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; 

• достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

способность к самооценке речевого поведения; стремление к речевому 

самосовершенствованию; понимание значения русского языка в процессе получения 

школьного образования и самообразования. 

 

Метапредметные результаты: 

 

• владение всеми видами речевой деятельности: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

• владение разными видами чтения; 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая 

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы 

Интернета; свободно пользоваться словарями различного типа, справочной 

литературой; 

• овладение приёмами отбора и систематизации материала на 

определённую тему; 
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• способность определять цели предстоящей учебной деятельности, 

последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной 

степенью свёрнутости; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 

литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в 

процессе письменного общения; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладами; 

• применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни; способность использовать родной язык как средство получения знаний по 

другим учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, 

литературы и т. д.);  

• коммуникативное целесообразное взаимодействие с окружающими 

людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения каких-либо задач, 

участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами 

речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения. 

 

Предметные результаты: 

 

• различать смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный 

язык, языковая норма, культура речи; 

• знать основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

• владеть орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими 

и пунктуационными нормами современного русского литературного языка; 

• владеть нормами речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения; 

• учитывать основные особенности функциональных стилей; 

• оценивать речь с точки зрения языковых норм русского литературного 

языка; (орфографических, 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; 

• понимать и интерпретировать содержание исходного текста; 

• создавать связное высказывание, выражая в нем собственное мнение по 

прочитанному тексту; 

• аргументировать собственное мнение и последовательно излагать свои 

мысли; 

• оформлять письменную речь в соответствии с грамматическими и 

пунктуационными нормами литературного языка и соответствующими требованиями к 

письменной экзаменационной работе. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Количество 

часов. 

Основное программное 

содержание 

Формы 

организации 

I Орфографические нормы  14   

1. 

Принципы русской 

орфографии. Трудные 

случаи русской 

орфографии: правописание 

корней и приставок. 

2 

Повторение правописания 

гласных, проверяемых 

ударением. Умение 

правильно выделять 

морфемы в слове.  

Решение тестов по 

типу ЕГЭ на 

заданное время. 

Работа по 

карточкам, 

опорным схемам 

2. 
Правописание корней. 

Безударные гласные корня. 
2 

Корни, их разновидности. 

Работа над определением 

корня, не несущего 

смысловой значимости 

Решение тестов по 

типу ЕГЭ на 

заданное время 

Работа с текстами 

3. 
Гласные и, ы после 

приставок. 
2 

Алгоритм написания по 

правилу 

Составление 

алгоритма. 

Решение тестов по 

типу ЕГЭ на 

заданное время 

4. 

Правописание падежных 

окончаний. Правописание 

личных окончаний и 

суффиксов глаголов и 

глагольных форм. 

2 

Повторить правописание 

безударных окончаний 

глаголов настоящего и 

будущего времени  

(спряжение глаголов) 

Работа по 

индивидуальным 

карточкам 

5. 

–Н- и –НН- в суффиксах 

различных частей речи; 

правописание суффиксов 

различных частей речи 

(кроме –Н-/-НН-); 

2 

Повторение правописания Н 

и НН в суффиксах 

прилагательных, 

образованных от 

существительных. 

Повторение правописания Н 

и НН в суффиксах 

прилагательных, 

образованных от глаголов и 

страдательных причастий 

прошедшего времени 

Работа по 

карточкам 

6. 

Слитное и раздельное 

написание не с 

различными частями речи. 

Правописание служебных 

слов. 

2 

Повторение правописания 

НЕ- с разными частями 

речи. Повторение 

правописание союзов, 

частиц, междометий, 

звукоподражательных слов 

Составление 

алгоритма. 

Решение тестов по 

типу ЕГЭ на 

заданное время 

7 

Слитное, дефисное и 

раздельное написание 

омонимичных слов и 

сочетаний слов.  

2 

Омонимия самостоятельных 
и служебных слов. 

Повторение правописания 

сложных прилагательных: 

слитно, раздельно, через 

дефис. Сложные 

Тренинг. Работа с 

текстом 

художественной 

литературы 
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орфоситуации. Повторение 

слитного и дефисного 

написания слов 

II Пунктуационные нормы  8   

8. 

Использование алгоритмов 

при освоении 

пунктуационных норм. 

Трудные случаи 

пунктуации.  

2 
Знаки препинания в 

русском языке, их роль  

Составление 

алгоритмов 

9. 

Пунктуация в простом 

предложении: знаки 

препинания в 

предложениях с 

однородными членами, при 

обособленных членах;  

2 

Простое предложение. Его 

отличие от слов и 

словосочетаний. 

Пунктуация простого 

предложения.  

Работа с текстами, 

таблицами 

 

10. 

Знаки препинания в 

предложениях со словами и 

конструкциями, 

грамматически не связанными 

с членами предложения.  

2 

Осложненное предложение. 

Пунктуация в 

предложениях с 

обращениями, вводными 

словами и предложениями 

Тренинг. Анализ 

предложений 

11. 

Пунктуация в сложных 

предложениях: Сложное 

предложение с разными 

видами связи. 

2 

Сложное предложение, его 

виды. Пунктуация сложных 

предложений 

Пунктуационный 

анализ 

предложения 

III Текст 8   

12. 

Структура, языковое 

оформление. Смысловая и 

композиционная целостность 

текста. 

2 

Понятие текста с точки 

зрения его смысловой и 

композиционной 

целостности 

Работа с текстом. 

Анализ текста 

13. 

Последовательность 

предложений в тексте. 

Разноаспектный анализ текста.  

2 

Логико-смысловые 

отношения между частями 

микротекста. 

Анализ 27 задания 

ЕГЭ 

14. 
Средства связи предложений в 

тексте. 
2 

Предложение. Текст. 

Средства связи 

предложений в текстах. 

Композиция текста 

Написание 

сочинений в 

формате ЕГЗ  

15. 

 Основная и дополнительная 

информация микротекста. 

Информационная обработка 

письменных текстов 

различных стилей и жанров. 

2 

Проблема текста. Авторская 

позиция, ее выявление в 

тексте. 

Обсуждение и 

анализ написанных 

сочинений 

IV 
Функционально-смысловые 

типы речи.  
10   

16. Функционально-смысловые 2 Типы речи, их признаки Работа с текстом 
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типы речи, их отличительные 

признаки. 

 

17. Повествование. 2 

Отличительные признаки 

повествования. Связь 

предложений в 

повествовании. 

Анализ текстов 

художественной 

литературы. 

Составление 

текстов. 

18. Описание. 2 

Отличительные признаки 

описания. Виды описаний. 

Связь предложений в 

текстах описания. 

Анализ текстов 

художественной 

литературы. 

Составление 

текстов 

19. Рассуждение. 2 

Отличительные признаки 

рассуждения. Строение 

текстов типа рассуждения. 

Тезис. Аргументация. Вывод 

Анализ текстов. 

Составление 

текстов. 

Индивидуальная 

работа 

20. Определение типов речи 2 

Предупреждение ошибок 

при определении типов 

речи. 

Анализ 

фрагментов 

текстов. Работа в 

парах 

V 
Функциональные стили 

речи 
12   

21. Функциональные стили речи.  2 

Основные особенности 

функциональных стилей 

речи: назначение каждого из 

стилей, сфера 

использования. Типы речи. 

Лекция 

 

 

22. Разговорный стиль речи.  2 

Особенности разговорного 

стиля. Разговорный стиль 

как элемент художественной 

литературы. Культура речи 

Работа в парах. 

Составление текстов 

разговорного стиля, 

их анализ  

23. 
Официально-деловой стиль 

речи.  
2 

Основные признаки 

официально-делового стиля 

речи, его назначение, сфера 

использования, своеобразие 

лексики, синтаксиса и 

построения текста. 

Индивидуальная 

работа. 

24. 
Публицистический стиль, его 

особенности.  
2 

Средства эмоциональной 
выразительности. Жанры 

публицистического стиля. 

Анализ текстов 
публицистического 

стиля 

25. 
Научный стиль, его 

особенности. 
2 

Особенность текстов 

научного стиля. Речевые 

Составление текстов 

научного стиля. 
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клише, обороты   

26. Художественный стиль речи.  2 

Предупреждение ошибок 

при определении стиля 

текста. 

Работа в парах 

VI 

Изобразительно-

выразительные средства 

языка 

6   

27. Речь.  2 

Изобразительно-

выразительные средства 

языка. Выразительные 

средства лексики и 

фразеологии. 

Лекция. 

Практическая 

работа 

28. Тропы, их характеристика.  2 
Определение тропа. Умение 

находить тропы в тексте. 

Индивидуальная 

работа 

 

29. 
Стилистические фигуры, их 

роль в тексте. 
2 

Значение «стилистическая 

фигура», умение определять 

в тексте   

Работа с текстом 

художественной 

литературы. 

Работа в парах, 

самостоятельная 

работа 

VII 
Коммуникативная 

компетенция  
10   

30. 

Коммуникативный уровень 

выполнения экзаменационной 

работы.  

2 

Требования к письменной 

работе выпускника 

(критерии содержания, 

композиция, речевое 

оформление, грамотность) 

Лекция. Конспект 

31. 
Исходные тексты, их 

жанровое многообразие.  
2 

Структура письменной 

экзаменационной работы. 

Формулировка проблем 

исходного текста. Виды 

проблем. Комментарий к 

сформулированной проблеме 

исходного текста. Авторская 

позиция. Отражение 

авторской позиции в тексте. 

Практическая 

работа. 

 

32. 
Аргументация собственного 

мнения по проблеме.  
2 

Формы аргументации. 

Правила использования 

аргументов. Источники 

аргументации. Смысловая 

цельность, речевая связность 

и последовательность 

изложения. Логические 

ошибки, их характеристика и 

предупреждение. 

Написание 

сочинения в 

формате ЕГЭ 
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33. 

Абзацное членение, типичные 

ошибки в абзацном членении 

письменной работы, их 

предупреждение. Точность и 

выразительность речи. 

Соблюдение орфографических, 

пунктуационных, языковых, 

речевых, этических, 

фактологических норм. 

2 
Абзац, Тема. Микротема. 

Логические ошибки 

Анализ 

письменных 

работ 

34-35 

Требования к точности и 

выразительности речи 

экзаменационной работы.  

4 

Речевые ошибки и недочёты. 

Фактические и фоновые 

ошибки. Психологическая 

подготовка к ЕГЭ. 

Групповая 

работа 

 

МОЙ ВЫБОР 10 класс 

 

ПрограммаразработанавсоответствиистребованиямиФедерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, ориентирована на обеспечение 

индивидуальных потребностей обучающихся и направлена на достижение планируемых 

результатов освоения Программы основного общего образования с учётом выбора 

участниками образовательныхотношенийкурсоввнеурочнойдеятельности. Это позволяет 

обеспечить единство обязательных требований 

ФГОСвовсёмпространствешкольногообразования:нетолько на уроке, но и за его пределами. 

Актуальность реализации данной программы обусловлена потребностью подростков в 

самоопределении, в том числе в определениисферыбудущейпрофессиональнойдеятельности. 

А это влечет за собой необходимость в педагогическом сопровождении профессионального 

самоопределения школьников, в развитии мотивации школьника к осуществлению трудовой 

деятельности, вформированииготовностишкольниковквыбору профессионального пути и к 

обучению в течение всей жизни. Эти важные задачи лишь отчасти решаются в учебном 

процессе. Работапопрограммевнеурочнойдеятельности«Мой выбор!» позволит педагогу 

реализовать эти актуальные для личностного развития учащегося задачи. 

Программастанетвостребованнойкакшкольниками,которыепланируютпослеокончанияосновно

йшколыпродолжить обучениевколледжахитехникумах,такитеми,ктопланирует получить 

среднее образование в стенах школы. Сегодня профессионалу 

любойсферыдеятельностинеобходимовладетьнабором универсальных навыков, поэтому 

программа ориентирована навсехшкольниковвнезависимостиот профиля(направленности) 

предполагаемой будущей профессии. 

Цели программы 

Курс внеурочной деятельности «Мой выбор!» нацелен на помощь учащемуся: 

- в освоении надпрофессиональных компетенций (навыков общения, навыков работы в 

команде, навыков поведения в конфликтной ситуации, навыков сотрудничества, навыков 

принятия решений и ответственности за них т.д.)Эти навыки 

являютсяважнымидлялюбойпрофессии,владениеими позволит учащемуся в будущем 

реализовать себя как в профессиональной сфере, так и в личной жизни; 

-вориентациивмирепрофессийивспособахполученияпрофессионального образования.Это 

позволит учащемуся в большей степени самостоятельно делать выборы в профессиональной 

сфере, объективнее оценивать свои шансы на 

профессии,корректироватьсвойшкольныйобразовательный маршрут; 

- в познании себя, своих мотивов, устремлений, склонностей. Эти навыки помогут учащемуся 

стать увереннее в себе, с самим собой, понимать и оценивать степень влияния 
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другихлюдейнасвоирешения,втомчислевсферевыбора профессии; 

- вформированиииразвитиитрёхкомпонентовготовностик профессиональному 

самоопределению: мотивационно-личностного (смыслового), когнитивного (карьерная 

грамотность) и деятельностного; 

- впланированиижизненногоипрофессиональногопути. Это позволит учащемуся строить образ 

своего будущего, видеть задачи, которые предстоит решить для достижения этого образа; 

- вподдержаниимотивацииучащегосякосуществлениютрудовойдеятельности. 

Этопозволитемувидетьсоциальный характер любого труда, понимать естественность 

каждодневных усилийкакдляповышения своегобудущегопрофессионального уровня, так и для 

обычного труда в семье, во дворе своего дома. 

Задачи: 

Образовательные задачи: 

- формирование актуального для подростков информационного поля мира профессий, 

ознакомление с основными принципами выбора профессии, планирования карьеры; 

- формированиезнанийосистемеучрежденийначального,среднегои 

высшегопрофессиональногообразования,их требованиях квыпускникамшколы; 

- знакомствос «азбукой»трудоустройстваиосновамитрудового права; 

- повышение уровняпсихологической компетентностиобучающихсязасчет получения 

соответствующих знаний и умений; 

- расширения границ самовосприятия, пробуждения потребностей в самосовершенствовании. 

Воспитательные задачи: 

- определение степени соответствия профиля личности и профессиональных требований, 

внесение корректив в профнамерения обучающихся; 

- приобретениепрактическогоопыта,соответствующегоинтересам, склонностямличности 

обучающегося; 

- формированиеготовности выпускников школы к непрерывномуобразованию и труду с 

учетом потребностей нашего города, его развития и благополучия; 

- развитие способности адаптироваться в реальных социально-экономических 

условиях. 

Развивающие задачи: 

- развитие потребности в трудовой деятельности, самовоспитании, саморазвитии и 

самореализации; 

- выявление интересов, склонностей обучающихся, направленности личности, первичных 

профнамерений и их динамики; 

- формирование готовности к самоанализу и самооценке, реальному уровню притязаний; 

- создание условий для развития прикладных умений (способность действовать в 

ситуациивыбора, строитьперспективныепланынабудущее, решать практическиепроблемы в 

экспериментальной ситуации, корректировать выбор, презентовать себя); 

- формирование положительного отношения к себе, уверенности в своих силах применительно 

к реализации себя в будущей профессии; 

- формирование навыков коммуникативной и управленческой деятельности в процессе 

коллективной работы. 

Курс рассчитан на 1 час в неделю(аудиторные и внеаудиторные часы)на протяжении одного 

года в 10классе, что составляет 34 часов. 

Методическое сопровождениекурсапредставленоданнойрабочейпрограммой. 

Курс рекомендуется для организации внеурочной деятельности на уровне среднего общего 

образования. На групповых и индивидуальных занятиях возможно использование 

разнообразных видов деятельности: защита мини-проектов, изучениеситуации рынка 

профессий по вакансиям, Атласу профессий,решение кейсов, составление резюме, экскурсии 

на предприятия, встреча с людьми разных профессий, посещение Дней открытых 

дверейпрофессиональных учебных заведений и т.д. 
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Формы и методы работы: 

В ходе работы с учащимися предусмотрено использование комплекса психологических методик, 

направленных, во-первых, на изучение и анализ индивидуальных психологических качеств учащихся, 

а во-вторых, на обеспечение их психологического развития. С этой целью применяются 

диагностические и развивающие методическиепроцедуры.Крометого,по 

всемтемамкурсапроводятсяпрактическиеработы. Изучение отдельных разделов курса предусматривает 

экскурсии на различные предприятия,в учреждения, объединения, концерны, крестьянско-фермерские 

хозяйства. В процессе 

преподаваниякурсамогутиспользоватьсяразнообразныеформыорганизациизанятийи методы обучения: 

комбинированный урок, конференция, «круглый стол», пресс- конференция, индивидуальные и 

групповые беседы; демонстрация аудио- и видеофильмов, семинары, описание профессий, встреча с 

представителями отдельных профессий, диспут, конкурс, составление и решение профориентационных 

кроссвордов. 

Изучение курса предполагает активное участие школьников в подготовке и проведениизанятий, 

насыщение уроковидомашних заданийразличнымиупражнениямидля самостоятельной работы, 

раздаточным дидактическим материалом. 

Механизм формирования ключевых компетенций. Для развития у школьников познавательных 

интересов, расширения профессионального кругозора должна быть предусмотрена самостоятельная 

внеурочная деятельность: работа с литературой, в кружках, подготовка рефератов, анализ содержания 

труда рабочих, выполнение индивидуальных творческих заданий, общественно полезного, 

производительного труда и др. 

В процессе выполнения профессиональных проб преподаватель (мастер производственного обучения) 

изучает учащихся, наблюдает их работу, оценивает самостоятельность, активность, стремление 

достичь определенных профессиональных результатов. Как правило, наблюдения следует сочетать с 

беседами, целевой рекомендацией по выбору профессии, совершенствованию знаний, умений в 

определенной сфере деятельности, корректировке их профессиональных планов с учетом 

индивидуальных особенностей каждого. 

К организации и проведению профессиональной пробы целесообразно привлекать родителей 

учащихся. Руководителю важно знать их мнение, пожелания, конструктивные предложения. 

Специфика задач курса исключает обращение к традиционной системе оценивания знаний и умений 

учащихся. Эффективность усвоения следует оценивать по показателям сформированности у 

школьников способности к выбору профессии. 

 
Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Мой выбор!» 

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижения школьниками следующих 

личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов. 

Личностные результаты 

В сфере гражданского воспитания 

- готовностьквыполнениюобязанностейгражданинаи реализации его прав, уважение прав, свобод и законных 

интересов других людей, с которыми школьникам предстоит взаимодействовать в рамках реализации программы 

«Мой выбор!»; 

- готовностькразнообразнойсовместнойдеятельности;  

- выстраивание доброжелательныхотношенийсучастниками курса на основе взаимопонимания и 

взаимопомощи. 

В сфере патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, проявление интереса к познанию истории, культуры Российской Федерации, своего края, 

народов России; 

- ценностное отношение к достижениям своей Родины—России, к 

науке,искусству,спорту,технологиям,боевым подвигам и трудовым достижениям народа, с которыми 

школьники будут в ходе профориентационных экскурсий на предприятия своего региона. 

В сфере духовно-нравственного воспитания: 

- ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

- готовность оценивать своё поведение и поступки, 

поведениеипоступкидругихлюдейспозициинравственных и правовых норм с учётом осознания 
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последствий поступков; 

- осознаниеважностисвободыинеобходимостибратьнасебя ответственность в ситуации подготовки к 

выбору будущей профессии. 

В сфере эстетического воспитания: 

- осознаниеважностихудожественнойкультурыкаксредства коммуникации и самовыражения для 

представителей многих профессий; 

- стремление к самовыражению в разных видах искусства, в том числе прикладного; 

- стремление создавать вокруг себя эстетически привлекательную среду вне зависимости от той сферы 

профессиональной деятельности,которойшкольникпланируетзаниматьсявбудущем. 

В сфере физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

- осознание необходимости соблюдения правил безопасности в любой 

профессии,втомчисленавыковбезопасногоповедения в интернет-среде; 

- ответственноеотношениексвоемуздоровьюиустановкана здоровый образ жизни; 

- способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, вызванным необходимостью 

профессиональног7о самоопределения, осмысляясобственныйопытивыстраиваядальнейшие цели, 

связанные с будущей профессиональной жизнью; 

- умениеприниматьсебяидругих,неосуждая; 

- умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, 

умениеуправлятьсобственнымэмоциональнымсостоянием для экономии внутренних ресурсов; 

- сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого 

человека. 

В сфере трудового воспитания: 

- установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, образовательной 

организации, города, края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать,планироватьисамостоятельновыполнять такого рода деятельность; 

- интерес к практическому изучению профессийи труда различного рода, в том числе на основе знаний, 

полученных в ходе изучения курса «Мой выбор!»; 

- осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

- готовность адаптироваться в профессиональной среде;  

- уважениек трудуирезультатамтрудовойдеятельности; 

- осознанный выбор и построение индивидуальной образовательной траектории жизненны хпланов с 

учётом личныхи общественных интересов и потребностей. 

В сфере экологического воспитания: 

- повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения, в том числе в процессе ознакомления с профессиями сферы «человек-

природа»; 

- активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе осознание 

потенциального ущерба природе, который сопровождает ту или иную профессиональную 

деятельность;  

- осознаниесвоейроликакгражданинаипотребителяв условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной сред. 

В сфере понимания ценности научного познания: 

- ориентация в деятельности, связанной с освоением курса «Мой выбор!», на современную систему 

научных представлений об основных закономерностях развития человека, 

природыиобщества,взаимосвязяхчеловекасприроднойи социальной средой; 

- овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира, средством 

самосовершенствования человека, в том числе в профессиональной сфере; 

- овладениеосновныминавыкамиисследовательскойдеятельности в процессе изучения мира профессий, 

установка на осмысление собственного опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать 

пути достижения цели индивидуального и коллективного благополучия. 

В сфере адаптации к изменяющимся условиям социальной среды: 

- освоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности 

возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в 

группахисообществах,включаясемью,группы,сформированные по профессиональному признаку;  
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- способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей компетентности 

через практическую деятельность, 

втомчислеумениеучитьсяудругихлюдей,осознаватьвсовместнойдеятельностиновыезнания,навыкии 

компетенции из опыта других, проходить профессиональные пробы в разных сферах деятельности; 

- навык выявления и связывания образов, способность осознавать дефициты собственных знаний и 

компетентностей, планировать своё развитие, в том числе профессиональное; 

- умение оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития; 

- умениеанализироватьивыявлятьвзаимосвязиприроды,общества и экономики;  

- умение оценивать свои действия с учётомвлияниянаокружающуюсреду,достиженийцелейи 

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

- способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящиеизмененияиихпоследствия,формулировать 

иоцениватьрискиипоследствия,формироватьопыт,уметь находить позитивное в произошедшей 

ситуации. 

Метапредметные результаты 

В сфере овладения универсальными учебными познавательными действиями: 

- выявлять дефицит информации о той или иной профессии, 

необходимойдляполнотыпредставленийоней,инаходить способы для решения возникшей проблемы; 

- использовать вопросы как инструмент для познания будущей профессии; 

- аргументироватьсвоюпозицию,мнение; 

- оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе работы с интернет-

источниками; 

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого обсуждения в 

группе или в паре; 

- прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиепроцессов, событий и их последствия, связанные с 

выбором будущей профессии; 

- выдвигать предположения о возможном росте и падении спроса на ту или иную специальность в 

новых условиях; 

- применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации, связанной с 

профессиональной деятельностью или дальнейшим обучением; 

- выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм 

представления; 

- находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в 

различных информационных источниках; 

- самостоятельно выбирать оптимальную форму 

представленияинформации,предназначеннуюдляостальныхучастников курса «Мой выбор!». 

В сфере овладения универсальными учебными коммуникативными действиями: 

- воспринимать и формулировать суждения в соответствии с целями и условиями общения в рамках 

занятий, включённыхв курс «Мой выбор!»; 

- выражать свою точку зрения; 

- распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и стараться смягчать конфликты; 

- понимать намерения других участников занятий курса«Мой 

выбор!»,проявлятьуважительноеотношениекними к взрослым, участвующим в занятиях, в корректной 

форме формулировать свои возражения; 

- в ходе диалога и(или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать 

идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения друг с другом; 

-сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 

сходство позиций; 

- публично представлять результаты работы, проделанной в 

рамкахвыполнениязаданий,связанныхстематикойкурса по профориентации; 

- пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойи индивидуальной работы при решении конкретной 

проблемы, принимать цель совместной деятельности, коллективно планировать действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться,обсуждатьпроцессирезультатсовместнойработы;  

- уметь обобщать мнения нескольких участников курса «Мой 
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выбор!»,проявлятьготовностьруководить,выполнять поручения,подчиняться; 

-участвовать в групповых формах работы(обсуждения,обменмнениями,мозговыештурмыидр. ); 

- выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с действиями других участников курса «Мой выбор!». 

В сфере овладения универсальными учебными регулятивными действиями: 

- выявлять проблемы, возникающие в ходе выбора будущей профессии; 

- ориентироваться в различных подходах принятия решений 

(индивидуальное,принятиерешениявгруппе,принятиерешений группой);  

- делать выбор и брать на себя ответственность за решения, принимаемые в процессе 

профессионального самоопределения; 

- владеть способами самоконтроля,самомотивации и рефлексии; 

- предвидеть трудности, которые могут возникнуть при выборе будущей профессии; 

-объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности,даватьоценкуопыту,приобретённомувходе 

прохождениякурсапопрофориентации,уметьнаходитьпозитивное в любой ситуации; 

- уметь вносить коррективы в свою деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

- различать, называть и управлять собственными эмоциями; 

- уметь ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения участников курса, 

осознанно относиться к ним. 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоенияПрограммыосновногообщего образования представлены с учётом 

специфики содержания предметных областей, затрагиваемых в ходе профориентационной деятельности 

школьников. 

Русский язык: 

- формирование умений речевого взаимодействия (в том числе общения при помощи современных 

средств устной и письменнойречи):созданиеустныхмонологическихвысказываний на основе 

жизненных наблюдений и личных впечатлений, чтения учебно-научной, художественной и научно-

популярной литературы: монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование; 

- участиевдиалогеразныхвидов:побуждениекдействию, обмен мнениями, запрос информации, 

сообщение информации; 

- обсуждениеичёткаяформулировкацели,планасовместной групповой деятельности; 

- 

извлечениеинформацииизразличныхисточников,еёосмыслениеиоперированиеею,свободноепользовани

е лингвистическими словарями, справочной литературой, в том числе информационно-справочными 

системами в электронной форме; 

- создание письменных текстов различных стилей с соблюдением норм построения текста: 

соответствие текста теме и основноймысли;цельностьиотносительнаязаконченность; 

последовательность изложения (развертывание содержания в зависимости от цели текста, типа речи); 

правильностьвыделения абзацев в тексте; наличие грамматической связи предложений в тексте; 

логичность. 

Литература: 

- овладение умением использовать словари и справочники, в томчислеинформационно-

справочныесистемывэлектроннойформе,подбиратьпроверенныеисточникивбиблиотечных фондах, 

Интернете для выполнения учебной задачи; применять ИКТ, соблюдать правила информационной 

безопасности. 

Иностранный язык:  

- овладение основными видами речевой деятельности в рамках знакомства со спецификой 

современных профессий; 

- приобретениеопытапрактическойдеятельностивжизни: соблюдать правила информационной 

безопасности в повседневнойжизнииприработевИнтернете;использовать иноязычные словари и 

справочники, в том числе информационно-справочныесистемы в электронной форме. 

Информатика: 

- овладение основными понятиями: информация, передача, хранение, обработка информации, 

алгоритм, модель, цифровой продукт – и их использование для решения учебных и практических 
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задач; 

- умениеоперироватьединицамиизмеренияинформационного объёма и скорости передачи данных; 

- сформированностьмотивациикпродолжениюизученияинформатики как профильного предмета на 

уровне среднего общего образования. 

География: 

- освоениеиприменениесистемызнанийоразмещениии основных свойствах географических объектов, 

понимание роли географии в формировании качества жизни человека и окружающей его среды на 

Земля, в решении современных практических задач своего населенного пункта; 

- умениеустанавливатьвзаимосвязимеждуизученными природными социальными и экономическими 

явлениями и процессами; 

- умение использовать географические знания для описания 

существенныхпризнаковразнообразныхявленийипроцессов в повседневной жизни; 

- сформированностьмотивациикпродолжениюизучения географии как профильного предмета на 

уровне среднего общего образования. 

Физика: 

- умениеиспользоватьзнанияофизическихявлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с бытовыми приборами и техническими устройствами, 

сохраненияздоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

- пониманиенеобходимостиприменениядостиженийфизики и технологий для рационального 

природопользования; 

- расширенные представления о сферах профессиональной деятельности, 

связанныхсфизикойисовременными технологиями, основанными на достижениях физической науки, 

позволяющие рассматриватьфизико-техническуюобласть знаний как сферу своей будущей 

профессиональной деятельности;  

- 

сформированностьмотивациикпродолжениюизученияфизикикакпрофильногопредметанауровнесреднег

ообщего образования. 

Обществознание: 

- 

освоениеиприменениесистемызнанийосоциальныхсвойствахчеловека,особенностяхеговзаимодействия

сдругими людьми,важностисемьикакбазовогосоциальногоинститута; характерных чертах общества; 

содержании и значении социальных норм, регулирующих общественные отношения, 

включаяправовыенормы,регулирующиетипичныедля несовершеннолетнего и членов его семьи 

общественные 

(втомчисленормыгражданского,трудовогоисемейногоправа,основыналоговогозаконодательства);проце

ссахи явленияхвэкономическойсфере(вобластимакро-имикро- экономики); 

- умениеприводитьпримеры(втомчислемоделироватьситуации) деятельности людей, социальных 

объектов, явлений, процессовопределённоготипавразличныхсферахобществен- 

нойжизни,ихструктурныхэлементовипроявленийосновныхфункций;разноготипасоциальныхотношений

;ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 

- умениеклассифицироватьпоразнымпризнакам(втомчисле устанавливать существенный признак 

классификации) социальные объекты, явления, процессы, относящиеся к различным сферам 

общественной жизни, их существенные признаки, элементы и основные функции; 

- овладение приёмами поиска и извлечения социальной информации (текстовой, графической, 

аудиовизуальной) по заданной теме изразличныхадаптированныхисточников (в том числе учебных 

материалов) и публикаций средств массовойинформации(далее—СМИ)ссоблюдениемправил 

информационной безопасности при работе в Интернете; 

- приобретение опыта использования полученных знаний, включая основы финансовой грамотности, в 

практической (включая выполнение проектов индивидуально и в группе) деятельности, повседневной 

жизни для реализации и защиты прав человека и гражданина, прав потребителя (в том числе 

потребителя финансовых услуг) и осознанного выполнения гражданских обязанностей; для анализа 

потребления домашнего хозяйства; для составления личного финансового плана; для выбора 

профессии и оценки собственных перспектив 

впрофессиональнойсфере;дляопытапубличногопредставлениярезультатовсвоейдеятельностивсоответст

виис темойиситуациейобщения,особенностямиаудиторииирегламентом. 
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Биология: 

- владение навыками работы с информацией биологического 

содержания,представленнойвразнойформе(ввидетекста, табличных данных, схем, графиков, диаграмм, 

моделей, изображений),критическогоанализаинформациииоценки её достоверности; 

- умение интегрировать биологические знания со знаниями других учебных предметов; 

-интерес к углублению биологических знаний и выбору 

биологиикакпрофильногопредметанауровнесреднегообщего 

образованиядлябудущейпрофессиональнойдеятельностив области биологии, медицины, экологии, 

ветеринарии, сельского хозяйства, пищевой промышленности, психологии, искусства, спорта.  

Изобразительное искусство: 

- сформированность системы знаний о различных художественных материалах в изобразительном 

искусстве; о различных 

способахживописногопостроенияизображения;остиляхиразличныхжанрахизобразительногоискусства;о

выдающихся отечественных и зарубежных художниках, скульпторах и архитекторах. 

Основы безопасности жизнедеятельности: 

- сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе освоенных знаний и умений, 

системного и комплексного понимания значимости безопасного поведения; 

- овладениезнаниямииумениямипредупрежденияопасныхи 

чрезвычайныхситуацийвовремяпребываниявразличных 

средах(впомещении,наулице,наприроде,вобщественных местах и на массовых мероприятиях, при 

коммуникации, при воздействии рисков культурной среды). 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

1 Раздел1.Определение профессиональных интересов 1 

2 РазделII.Профессиональное образование и рынок труда 2 

3 РазделIII.Человек-природа 5 

4 РазделIV. Человек-техника 5 

5 РазделV.Человек-знаковая система 5 

6 РазделVI.Человек-художественный образ 5 

7 РазделVII.Человек-человек 5 

8 Раздел VIII. Погружение в профессию 4 

9 Раздел IX. Профессиональные пробы 1 

10 Раздел X. Самопрезентация  1 

 Итого: 34 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Мой выбор!» 

Раздел 1.Определение профессиональныхинтересов.1 час.Тестирование и анкетирование на 

выявление профессиональных приоритетов. 

Раздел 2. Профессиональное образование и рынок труда. 2 часа.Начальное 

профессиональное образование. Среднее профессиональное образование. Высшее 

профессиональное образование.Профессия. Должность.Квалификация.Специальность. 

Специализация. Компетенция. Компетентность.Профессии будущего. Исчезающие профессии. 

Раздел 3.Человек – природа. 5 часов.Профессии, имеющие дело с растительнымии 

животными организмами, микроорганизмами и условиями их существования: ботаник, 
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ветеринар,агроном,плодоовощевод,биоинженер,ит.д.Особенностипрофессийтипа «человек-

природа»(уровниобразования,требованиякпрофессионалу,условиятруда). 

Практическая работа по изучению требований к профессиям типа «человек - природа». Мини- 

проект «Составление каталога профессий типа «человек – природа»»по Атласу профессий. 

Работа в группах по определению особенностей профессий изучаемого типа. Экскурсии на 

производства. Лекции. 

Раздел 4.Человек – техника. 5 часов.Профессии, имеющиедело с техническими объектами 

труда: слесaрь-сборщик,водитель, техник, мехaник, техник-технолог 

общественногопитaния,инженер,изобретaтельит.д.Особенностипрофессийтипa «человек-

техникa»(уровниобразования, требованиякпрофессионалу,условиятруда). 

Практическая работа по изучению требований к профессиямтипа«человек – техника». 

Практическая работа «Составление перечня профессий типа «человек – техника»». Работа в 

группах по определению особенностей профессий изучаемого типа. Экскурсии на 

производства. Лекции.Участие в конкурсах и чемпионатахюных профессионалов. 

Раздел 5.Человек - знаковая система. 5 часов.Профессии, имеющие дело сязыками, 

условными знаками исимволами, формулами и цифрами: математик, редактор, программист, 

переводчик и т.д. Особенности профессий типа «человек -знаковая система» (уровни 

образования, требования к профессионалу, условия труда). 

Практическая работа по изучению требований к профессиям типа «человек – знаковая 

система». Работа в группах по определению особенностей профессий изучаемого типа. 

Экскурсиинапроизводства.Лекции.Мини-проект «Каталог профессий будущего 

потипу«человек – знаковая система»» (составление с использованиемпо Атласу профессий.) 

Участие в конкурсах и чемпионатахюных профессионалов. 

Раздел 6.Человек - художественный образ. 5 часов.Представители этихпрофессий 

стремятсянайти прекрасное в окружающей их действительности. Такого человека мир 

интересует, как сфера, которую можно преобразовать, внести красоту иудобство: 

дизайнер,артист балета, актер театра и кино,художник-декоратор, художник- реставратор, 

настройщик музыкальных инструментов, литературный критик и т.д. Особенности профессий 

типа «человек -художественный образ» (уровни образования, требования к профессионалу, 

условия труда). 

Практическая работа по изучению требований к профессиям типа «человек – художественный 

образ». Дискуссия натему «Сходства и различия областейпрофессиональной деятельности 

киноиндустрия, телевидение, театр». Практическая работа «Сходства и различия, особенности 

областейпрофессиональной деятельности: 

изобразительноеискусство,фотография»».Работавгруппахпоопределению особенностей 

профессий изучаемого типа. Экскурсии на производства.Лекции.Участиев конкурсах и 

чемпионатахюных профессионалов. 

Раздел 7.Человек – человек. 5 часов.Областью интересов этихпрофессий являются 

социальные системы исообщества, группы населения, люди разного возраста: врач, учитель, 

психолог, продавец, парикмахер и т.д. Особенности профессий типа «человек - человек» 

(уровни образования, требования к профессионалу, условия труда). 

Лекциясэлементамиэвристическойбеседынатему «Особенности профессий сферы 

обслуживания. Требования к специалисту, уровень образования, режим и 

оплатаработы.Определение черт личности, присущих специалистам сферы обслуживания, 

рисков и плюсов профессий сферы обслуживания». Практическая работа по изучению 

требований к профессиям типа «человек – человек». Лекция с элементами практической 

работы «Области медицины. Профессии. Требования к уровню образования и качествам 

личности специалиста». Учебная дискуссия «Востребованность профессий: учитель, врач, 

учёный». Работа в группах по определению особенностей профессий изучаемого типа. 

Экскурсии.Лекции. Участие в конкурсах и чемпионатахюных профессионалов. 

Раздел 8.Погружение в профессию.4 часов.Посещение организаций населённого пункта 
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(фельдшерско-акушерский пункт, дом культуры, сельская библиотека, животноводческая 

ферма, предприятия частных и индивидуальных предпринимателей и т.д.). Посещение 

организаций районного центра (центр занятости населения, коммунальные службы, почта, 

мировой суд, Ростелеком, подразделение МЧС, ЦРБ, РЭС, ХПП, предприятия частных и 

индивидуальных предпринимателей и т.д.).Посещение учебных профессиональных заведенийв 

Дни открытых дверей. Встреча с представителями разных профессий. 

Раздел 9.Профессиональные пробы. 1 часа.Участие в конкурсах юных профессионалов. 

Раздел10.Самопрезентация.1час.Правиласоставлениярезюме.Поисквакансий. 

Собеседованиесработодателем.Соискатель–работодатель. 

Деловая игра «Моделирование ситуации «Собеседование с работодателем»». 

 

 

МОЙ ВЫБОР 11 класс 

 

ПрограммаразработанавсоответствиистребованиямиФедерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, ориентирована на обеспечение 

индивидуальных потребностей обучающихся и направлена на достижение планируемых 

результатов освоения Программы основного общего образования с учётом выбора 

участниками образовательныхотношенийкурсоввнеурочнойдеятельности. Это позволяет 

обеспечить единство обязательных требований 

ФГОСвовсёмпространствешкольногообразования:нетолько на уроке, но и за его пределами. 

Актуальность реализации данной программы обусловлена потребностью подростков в 

самоопределении, в том числе в определениисферыбудущейпрофессиональнойдеятельности. 

А это влечет за собой необходимость в педагогическом сопровождении профессионального 

самоопределения школьников, в развитии мотивации школьника к осуществлению трудовой 

деятельности, вформированииготовностишкольниковквыбору профессионального пути и к 

обучению в течение всей жизни. Эти важные задачи лишь отчасти решаются в учебном 

процессе. Работапопрограммевнеурочнойдеятельности«Мой выбор!» позволит педагогу 

реализовать эти актуальные для личностного развития учащегося задачи. 

Программастанетвостребованнойкакшкольниками,которыепланируютпослеокончанияо

сновнойшколыпродолжить обучениевколледжахитехникумах,такитеми,ктопланирует 

получить среднее образование в стенах школы. Сегодня профессионалу 

любойсферыдеятельностинеобходимовладетьнабором универсальных навыков, поэтому 

программа ориентирована навсехшкольниковвнезависимостиот профиля(направленности) 

предполагаемой будущей профессии. 

Цели программы 

Курс внеурочной деятельности «Мой выбор!» нацелен на помощь учащемуся: 

- в освоении надпрофессиональных компетенций (навыков общения, навыков работы в 

команде, навыков поведения в конфликтной ситуации, навыков сотрудничества, навыков 

принятия решений и ответственности за них т.д.)Эти навыки 

являютсяважнымидлялюбойпрофессии,владениеими позволит учащемуся в будущем 

реализовать себя как в профессиональной сфере, так и в личной жизни; 

-вориентациивмирепрофессийивспособахполученияпрофессионального 

образования.Это позволит учащемуся в большей степени самостоятельно делать выборы в 

профессиональной сфере, объективнее оценивать свои шансы на 

профессии,корректироватьсвойшкольныйобразовательный маршрут; 

- в познании себя, своих мотивов, устремлений, склонностей. Эти навыки помогут 

учащемуся стать увереннее в себе, с самим собой, понимать и оценивать степень влияния 

другихлюдейнасвоирешения,втомчислевсферевыбора профессии; 

- вформированиииразвитиитрёхкомпонентовготовностик профессиональному 

самоопределению: мотивационно-личностного (смыслового), когнитивного (карьерная 
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грамотность) и деятельностного; 

- впланированиижизненногоипрофессиональногопути. Это позволит учащемуся 

строить образ своего будущего, видеть задачи, которые предстоит решить для достижения 

этого образа; 

- вподдержаниимотивацииучащегосякосуществлениютрудовойдеятельности. 

Этопозволитемувидетьсоциальный характер любого труда, понимать естественность 

каждодневных усилийкакдляповышения своегобудущегопрофессионального уровня, так и для 

обычного труда в семье, во дворе своего дома. 

Задачи: 

Образовательные задачи: 

- формирование актуального для подростков информационного поля мира профессий, 

ознакомление с основными принципами выбора профессии, планирования карьеры; 

- формированиезнанийосистемеучрежденийначального,среднегои 

высшегопрофессиональногообразования,их требованиях квыпускникамшколы; 

- знакомствос «азбукой»трудоустройстваиосновамитрудового права; 

- повышение уровняпсихологической компетентностиобучающихсязасчет получения 

соответствующих знаний и умений; 

- расширения границ самовосприятия, пробуждения потребностей в 

самосовершенствовании. 

Воспитательные задачи: 

- определение степени соответствия профиля личности и профессиональных 

требований, внесение корректив в профнамерения обучающихся; 

- приобретение практического опыта, соответствующего интересам, склонностям 

личности обучающегося; 

- формированиеготовности выпускников школы к непрерывномуобразованию и труду с 

учетом потребностей нашего города, его развития и благополучия; 

- развитие способности адаптироваться в реальных социально-

экономических условиях. 

Развивающиезадачи: 

- развитие потребности в трудовой деятельности, самовоспитании, саморазвитии и 

самореализации; 

- выявление интересов, склонностей обучающихся, направленности личности, 

первичных профнамерений и их динамики; 

- формирование готовности к самоанализу и самооценке, реальному уровню 

притязаний; 

- создание условий для развития прикладных умений (способность действовать в 

ситуациивыбора, строитьперспективныепланынабудущее, решать практическиепроблемы в 

экспериментальной ситуации, корректировать выбор, презентовать себя); 

- формирование положительного отношения к себе, уверенности в своих силах 

применительно к реализации себя в будущей профессии; 

- формирование навыков коммуникативной и управленческой деятельности в процессе 

коллективной работы. 

Курс рассчитан на 1 час в неделю(аудиторные и внеаудиторные часы)на протяжении 

одного года в 11классе, что составляет 34 часов. 

Методическое сопровождение курса представлено данной рабочей программой. 

Курс рекомендуется для организации внеурочной деятельности на уровне среднего 

общего образования. На групповых и индивидуальных занятиях возможно использование 

разнообразных видов деятельности: защита мини-проектов, изучениеситуации рынка 

профессий по вакансиям, Атласу профессий,решение кейсов, составление резюме, экскурсии 

на предприятия, встреча с людьми разных профессий, посещение Дней открытых 
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дверейпрофессиональных учебных заведений и т.д. 

Формы и методы работы: 

В ходе работы с учащимися предусмотрено использование комплекса психологических 

методик, направленных, во-первых, на изучение и анализ индивидуальных психологических 

качеств учащихся, а во-вторых, на обеспечение их психологического развития. С этой целью 

применяются диагностические и развивающие методическиепроцедуры.Крометого,по 

всемтемамкурсапроводятсяпрактическиеработы. Изучение отдельных разделов курса 

предусматривает экскурсии на различные предприятия,в учреждения, объединения, концерны, 

крестьянско-фермерские хозяйства. В процессе 

преподаваниякурсамогутиспользоватьсяразнообразныеформыорганизациизанятийи методы 

обучения: комбинированный урок, конференция, «круглый стол», пресс- конференция, 

индивидуальные и групповые беседы; демонстрация аудио- и видеофильмов, семинары, 

описание профессий, встреча с представителями отдельных профессий, диспут, конкурс, 

составление и решение профориентационных кроссвордов. 

Изучение курса предполагает активное участие школьников в подготовке и 

проведениизанятий, насыщение уроковидомашних заданийразличнымиупражнениямидля 

самостоятельной работы, раздаточным дидактическим материалом. 

Механизм формирования ключевых компетенций. Для развития у школьников 

познавательных интересов, расширения профессионального кругозора должна быть 

предусмотрена самостоятельная внеурочная деятельность: работа с литературой, в кружках, 

подготовка рефератов, анализ содержания труда рабочих, выполнение индивидуальных 

творческих заданий, общественно полезного, производительного труда и др. 

В процессе выполнения профессиональных проб преподаватель (мастер 

производственного обучения) изучает учащихся, наблюдает их работу, оценивает 

самостоятельность, активность, стремление достичь определенных профессиональных 

результатов. Как правило, наблюдения следует сочетать с беседами, целевой рекомендацией 

по выбору профессии, совершенствованию знаний, умений в определенной сфере 

деятельности, корректировке их профессиональных планов с учетом индивидуальных 

особенностей каждого. 

К организации и проведению профессиональной пробы целесообразно привлекать 

родителей учащихся. Руководителю важно знать их мнение, пожелания, конструктивные 

предложения. 

Специфика задач курса исключает обращение к традиционной системе оценивания 

знаний и умений учащихся. Эффективность усвоения следует оценивать по показателям 

сформированности у школьников способности к выбору профессии. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Мой выбор!» 

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижения школьниками 

следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов. 

Личностные результаты 

В сфере гражданского воспитания 

- готовностьквыполнениюобязанностейгражданинаи реализации его прав, уважение прав, 

свобод и законных интересов других людей, с которыми школьникам предстоит взаимодействовать в 

рамках реализации программы «Мой выбор!»; 

- готовностькразнообразнойсовместнойдеятельности;  

- выстраивание доброжелательныхотношенийсучастниками курса на основе 

взаимопонимания и взаимопомощи. 

В сфере патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию истории, культуры 

Российской Федерации, своего края, народов России; 
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- ценностное отношение к достижениям своей Родины—России,к науке, искусству, 

спорту,технологиям,боевым подвигам и трудовым достижениям народа, с которыми школьники 

будут в ходе профориентационных экскурсий на предприятия своего региона. 

В сфере духовно-нравственного воспитания: 

- ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

- готовность оценивать своё поведение и поступки, 

поведениеипоступкидругихлюдейспозициинравственных и правовых норм с учётом осознания 

последствий поступков; 

- осознаниеважностисвободыинеобходимостибратьнасебя ответственность в ситуации 

подготовки к выбору будущей профессии. 

В сфере эстетического воспитания: 

- осознаниеважностихудожественнойкультурыкаксредства коммуникации и 

самовыражения для представителей многих профессий; 

- стремление к самовыражению в разных видах искусства, в том числе прикладного; 

- стремление создавать вокруг себя эстетически привлекательную среду вне 

зависимости от той сферы профессиональной 

деятельности,которойшкольникпланируетзаниматьсявбудущем. 

В сфере физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

- осознание необходимости соблюдения правил безопасности в любой 

профессии,втомчисленавыковбезопасногоповедения в интернет-среде; 

- ответственноеотношениексвоемуздоровьюиустановкана здоровый образ жизни; 

- способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, вызванным необходимостью 

профессиональног7о самоопределения, осмысляясобственныйопытивыстраиваядальнейшие 

цели, связанные с будущей профессиональной жизнью; 

- умениеприниматьсебяидругих,неосуждая; 

- умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, 

умениеуправлятьсобственнымэмоциональнымсостоянием для экономии внутренних ресурсов; 

- сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права другого человека. 

В сфере трудового воспитания: 

- установка на активное участие в решении практических задач (в  рамках семьи, 

образовательной организации, города, края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать,планироватьисамостоятельновыполнять такого рода деятельность; 

- интерескпрактическомуизучениюпрофессийитрударазличного рода, в том числе на 

основе знаний, полученных в ходе изучения курса «Мой выбор!»; 

- осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

- готовность адаптироваться в профессиональной среде;  

- уважениек трудуирезультатамтрудовойдеятельности; 

- осознанный выбор и построение индивидуальной образовательной траектории и 

жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей. 

В сфере экологического воспитания: 

- повышение уровня экологической культуры, осознание 

глобальногохарактераэкологическихпроблемипутейихрешения, в том числе в процессе 

ознакомления с профессиями сферы «человек-природа»; 

- активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе 

осознание потенциального ущерба природе, который сопровождает ту или иную 

профессиональную деятельность;  

- осознаниесвоейроликакгражданинаипотребителяв условиях взаимосвязи природной, 
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технологической и социальной сред. 

В сфере понимания ценности научного познания: 

- ориентациявдеятельности,связаннойсосвоениемкурса «Мой выбор!», на современную 

систему научных представлений об основных закономерностях развития человека, 

природыиобщества,взаимосвязяхчеловекасприроднойи социальной средой; 

- овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира, 

средством самосовершенствования человека, в том числе в профессиональной сфере; 

- овладениеосновныминавыкамиисследовательскойдеятельности в процессе изучения 

мира профессий, установка на осмысление собственного опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения цели индивидуального и коллективного 

благополучия. 

В сфере адаптации к изменяющимся условиям социальной среды: 

- освоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей 

деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в 

группахисообществах,включаясемью,группы,сформированные по профессиональному 

признаку;  

- способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей 

компетентности через практическую деятельность, 

втомчислеумениеучитьсяудругихлюдей,осознаватьвсовместнойдеятельностиновыезнания,нав

ыкии компетенции из опыта других, проходить профессиональные пробы в разных сферах 

деятельности; 

- навык выявления и связывания образов, способность осознавать дефициты 

собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие, в том числе 

профессиональное; 

- умение оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивого 

развития; 

- умениеанализироватьивыявлятьвзаимосвязиприроды,общества и экономики;  

- умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, 

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

- способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и 

их последствия, формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт,у меть 

находить позитивное в произошедшей ситуации. 

Метапредметные результаты 

В сфере овладения универсальными учебными познавательными действиями: 

- выявлять дефицит информации о той или иной профессии, 

необходимойдляполнотыпредставленийоней,инаходить способы для решения возникшей 

проблемы; 

- использовать вопросы как инструмент для познания будущей профессии; 

- аргументироватьсвоюпозицию,мнение; 

- оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе работы 

с интернет-источниками; 

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

обсуждения в группе или в паре; 

- прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиепроцессов, событий и их последствия, 

связанные с выбором будущей профессии; 

- выдвигать предположения о возможном росте и падении спроса на ту или иную 

специальность в новых условиях; 

- применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации, связанной с профессиональной деятельностью или дальнейшим обучением; 

- 

выбирать,анализировать,систематизироватьиинтерпретироватьинформациюразличныхвидовифо
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рмпредставления; 

- находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках; 

- самостоятельно выбирать оптимальную форму 

представленияинформации,предназначеннуюдляостальныхучастников курса «Мой выбор!». 

В сфере овладения универсальными учебными коммуникативными действиями: 

- воспринимать и формулировать суждения в соответствии с целями и условиями 

общения в рамках занятий, включённыхв курс «Мой выбор!»; 

- выражать свою точку зрения; 

- распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и стараться смягчать конфликты; 

- понимать намерения других участников занятий курса «Мой выбор!», проявлять 

уважительное отношение к ним и к взрослым, участвующим в занятиях, в корректной форме 

формулировать свои возражения; 

- 

входедиалогаи(или)дискуссиизадаватьвопросыпосуществуобсуждаемойтемыивысказыватьиде

и,нацеленныена решение задачи и поддержание благожелательности общения друг с другом; 

-сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

- публично представлять результаты работы, проделанной в 

рамкахвыполнениязаданий,связанныхстематикойкурса по профориентации; 

- пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойи индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, принимать цель совместной деятельности, коллективно 

планировать действия по её достижению: распределять роли, 

договариваться,обсуждатьпроцессирезультатсовместнойработы; 

- уметь обобщать мнения нескольких участников курса «Мой 

выбор!»,проявлятьготовностьруководить,выполнять поручения,подчиняться; 

-участвовать в групповых формах 

работы(обсуждения,обменмнениями,мозговыештурмыидр.); 

- выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с действиями других участников курса «Мой 

выбор!». 

В сфере овладения универсальными учебными регулятивными действиями: 

- выявлять проблемы, возникающие в ходе выбора будущей профессии; 

- ориентироваться в различных подходах принятия решений 

(индивидуальное,принятиерешениявгруппе,принятиерешений группой);  

- делать выбор и брать на себя ответственность за решения, принимаемые в процессе 

профессиональногосамоопределения; 

- владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексии; 

- предвидеть трудности, которые могут возникнуть при выборе будущей профессии; 

-объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатов 

деятельности,даватьоценкуопыту,приобретённомувходе 

прохождениякурсапопрофориентации,уметьнаходитьпозитивное в любой ситуации; 

- уметь вносить коррективы в свою деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

- различать, называть и управлять собственными эмоциями; 

- уметь ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

участников курса, осознанно относиться к ним. 

Предметные результаты 

Предметные результаты представлены с учётом специфики содержания предметных 

областей, затрагиваемых в ходе профориентационной деятельности школьников. 
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Русский язык: 

- формирование умений речевого взаимодействия (в том числе общения при помощи 

современных средств устной и 

письменнойречи):созданиеустныхмонологическихвысказываний на основе жизненных 

наблюдений и личных впечатлений, чтения учебно-научной, художественной и научно-

популярной литературы: монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование; 

- участиевдиалогеразныхвидов:побуждениекдействию, обмен мнениями, запрос 

информации, сообщение информации; 

- обсуждениеичёткаяформулировкацели,планасовместной групповой деятельности; 

- 

извлечениеинформацииизразличныхисточников,еёосмыслениеиоперированиеею,свободноепо

льзование лингвистическими словарями, справочной литературой, в том числе 

информационно-справочными системами в электронной форме; 

- создание письменных текстов различных стилей с соблюдением норм построения 

текста: соответствие текста теме и основноймысли;цельностьиотносительнаязаконченность; 

последовательность изложения (развертывание содержания в зависимости от цели текста, 

типа речи); правильностьвыделения абзацев в тексте; наличие грамматической связи 

предложений в тексте; логичность. 

Литература: 

- овладение умением использовать словари и справочники, в томчислеинформационно-

справочныесистемывэлектроннойформе,подбиратьпроверенныеисточникивбиблиотечных 

фондах, Интернете для выполнения учебной задачи; применять ИКТ, соблюдать правила 

информационной безопасности. 

Иностранный язык:  

- овладение основными видами речевой деятельности в рамках знакомства со 

спецификой современных профессий; 

- приобретениеопытапрактическойдеятельностивжизни: соблюдать правила 

информационной безопасности в повседневнойжизнииприработевИнтернете;использовать 

иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочныесистемы в 

электронной форме. 

Информатика: 

- овладение основными понятиями: информация, передача, хранение, обработка 

информации, алгоритм, модель, цифровой продукт – и их использование для решения 

учебных и практических задач; 
- умениеоперироватьединицамиизмеренияинформационного объёма и скорости 

передачи данных; 

- сформированностьмотивациикпродолжениюизученияинформатики как профильного 

предмета на уровне среднего общего образования. 

География: 

- освоениеиприменениесистемызнанийоразмещениии основных свойствах 

географических объектов, понимание роли географии в формировании качества жизни 

человека и окружающей его среды на Земля, в решении современных практических задач 

своего населенного пункта; 

- умениеустанавливатьвзаимосвязимеждуизученными природными социальными и 

экономическими явлениями и процессами; 

- умение использовать географические знания для описания 

существенныхпризнаковразнообразныхявленийипроцессов в повседневной жизни; 

- сформированностьмотивациикпродолжениюизучения географии как профильного 

предмета на уровне среднего общего образования. 

Физика: 
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- умениеиспользоватьзнанияофизическихявлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с бытовыми приборами и техническими 

устройствами, сохраненияздоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; 

- пониманиенеобходимостиприменениядостиженийфизики и технологий для 

рационального природопользования; 

- расширенные представления о сферах профессиональной деятельности, 

связанныхсфизикойисовременными технологиями, основанными на достижениях физической 

науки, позволяющие рассматриватьфизико-техническуюобласть знаний как сферу своей 

будущей профессиональной деятельности;  

- 

сформированностьмотивациикпродолжениюизученияфизикикакпрофильногопредметанауровн

есреднегообщего образования. 

Обществознание: 

- 

освоениеиприменениесистемызнанийосоциальныхсвойствахчеловека,особенностяхеговзаимод

ействиясдругими людьми,важностисемьикакбазовогосоциальногоинститута; характерных 

чертах общества; содержании и значении социальных норм, регулирующих общественные 

отношения, включаяправовыенормы,регулирующиетипичныедля несовершеннолетнего и 

членов его семьи общественные 

(втомчисленормыгражданского,трудовогоисемейногоправа,основыналоговогозаконодательств

а);процессахи явленияхвэкономическойсфере(вобластимакро-имикро- экономики); 

- умениеприводитьпримеры(втомчислемоделироватьситуации) деятельности людей, 

социальных объектов, явлений, процессовопределённоготипав различных сферах общественной 

жизни,ихструктурныхэлементовипроявленийосновныхфункций;разноготипасоциальныхотнош

ений;ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 

- умениеклассифицироватьпоразнымпризнакам(втомчисле устанавливать 

существенный признак классификации) социальные объекты, явления, процессы, относящиеся 

к различным сферам общественной жизни, их существенные признаки, элементы и основные 

функции; 

- овладение приёмами поиска и извлечения социальной информации (текстовой, 

графической, аудиовизуальной) по заданной теме изразличныхадаптированныхисточников (в 

том числе учебных материалов) и публикаций средств массовойинформации(далее—

СМИ)ссоблюдениемправил информационной безопасности при работе в Интернете; 

- приобретение опыта использования полученных знаний, включая основы финансовой 

грамотности, в практической (включая выполнение проектов индивидуально и в группе) 

деятельности, повседневной жизни для реализации и защиты прав человека и гражданина, 

прав потребителя (в том числе потребителя финансовых услуг) и осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; для анализа потребления домашнего хозяйства; для составления 

личного финансового плана; для выбора профессии и оценки собственных перспектив 

впрофессиональнойсфере;дляопытапубличногопредставлениярезультатовсвоейдеятельностивс

оответствиис темойиситуациейобщения,особенностямиаудиторииирегламентом. 

Биология: 

- владение навыками работы с информацией биологического 

содержания,представленнойвразнойформе(ввидетекста, табличных данных, схем, графиков, 

диаграмм, моделей, изображений),критическогоанализаинформациииоценки её 

достоверности; 

- умение интегрировать биологические знания со знаниями других учебных предметов; 

-интерес к углублению биологических знаний и выбору 

биологиикакпрофильногопредметанауровнесреднегообщего 

образованиядлябудущейпрофессиональнойдеятельностив области биологии, медицины, 
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экологии, ветеринарии, сельского хозяйства, пищевой промышленности, психологии, 

искусства, спорта.  

Изобразительное искусство: 

- сформированность системы знаний о различных художественных материалах в 

изобразительном искусстве; о различных 

способахживописногопостроенияизображения;остиляхиразличныхжанрахизобразительногоис

кусства;овыдающихся отечественных и зарубежных художниках, скульпторах и архитекторах. 

Основы безопасности жизнедеятельности: 

- сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе освоенных 

знаний и умений, системного и комплексного понимания значимости безопасного поведения; 

- овладениезнаниямииумениямипредупрежденияопасныхи 

чрезвычайныхситуацийвовремяпребываниявразличных 

средах(впомещении,наулице,наприроде,вобщественных местах и на массовых мероприятиях, 

при коммуникации, при воздействии рисков культурной среды). 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

1 Раздел1.Внутренний мир человека и система представлений о себе 7 

2 РазделII.Профессиональные интересы и склонности. Способности, 

условия их проявления и развития. 

7 

3 РазделIII.Природные свойства нервной системы. Эмоциональные 

состояния личности. 

4 

4 РазделIV.Психические процессы и их роль в профессиональной 

деятельности 

4 

5 РазделV.Рынок труда и профессий Алтайского края 4 

6 РазделVI.Региональный рынок образовательных услуг  4 

7 РазделVII.Самоконтроль готовности к выбору профиля обучения 4 

 Итого: 34 

 

Содержание программы 

Тема 1.  Внутренний мир человека и система представлений о себе - 7 часов. 

Введение. Сходства и различия между людьми. Как выбрать профессию? Что влияет на выбор 

профессии? Анкета «Мой профессиональный выбор». Самооценка и уровень притязаний. 

Определение самооценки. Темперамент и профессия. Определение типа темперамента. Стресс 

и тревожность. Определение типа мышления. «Я – концепция» или «Теория самого себя». 

Тема 2. Профессиональные интересы и склонности. Способности, условия их 

проявления и развития - 7 часов. Классификация профессий. Многообразие мира профессий. 

Определение типа будущей профессии. Определение профессиональных предпочтений. 

Профессия, специальность, должность. Интересы и склонности в выборе профессии. Игровые 

упражнения «Многообразие мира профессий. Определение организаторских и 

коммуникативных способностей. 

Тема 3.  Природные свойства нервной системы. Эмоциональные состояния 

личности – 4 часа. Профессия и здоровье. Мотивы и потребности. Ошибки в выборе 

профессии. Современный рынок труда.  

Тема 4.  Психические процессы и их роль в профессиональной деятельности - 4 

часа. Пути получения профессии. Как подготовиться к собеседованию с потенциальным 
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работодателем? Самообразование и его значение в профессиональном самоопределении. 

Навыки самопрезентации.  

Тема 5.  Рынок труда и профессий Алтайского края – 4 часа. Практическая работа 

по написанию резюме. Встреча с успешными людьми. Рынок образовательных услуг. Виды и 

формы получения профессионального образования.  

Тема 6.  Региональный рынок образовательных услуг - 4 часа. Выбор места учебы. 

Подготовка к экзаменам. Куда пойти учиться? Изучение рынка труда и профессий: 

конъюнктура труда и профессий Алтайском крае. Знакомство с предприятиями и учебными 

заведениями города (заочные экскурсии). 

Тема 7.  Самоконтроль готовности к выбору профиля обучения - 4 часов. 

Знакомство с предприятиями и учебными заведениями города (заочные экскурсии). 

Знакомство с предприятиями и учебными заведениями города (экскурсии). Защита 

проекта «Моя будущая профессия». 

 

 

ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 10-11 классы 

Рабочая программа внеурочного курса «Основы финансовой грамотности» для обучающихся 

10-11-х классов составлена на основе авторской программы: Брехова, Ю. В. Финансовая 

грамотность: учебная программа. 10–11 классы общеобразоват. орг. / Ю. В. Брехова, А. П. 

Алмосов, Д. Ю.Завьялов. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014 — 16 с. 

Содержание программы направлено на расширение и углубление знаний старшеклассников о 

финансовой сфере жизни общества, основных финансовых институтах, полученные при 

изучении базовых курсов обществознания, а выполнение практических заданий и итогового 

проекта позволит подросткам приобрести опыт принятия экономических решений в области 

управления личными финансами, применить полученные знания в реальной жизни.  

1. Цели и задачи курса  

 

Цель программы: создать условия для формирования у учащихся 10–11-х классов 

необходимые компетенции с целью повышения финансовой грамотности в сфере управления 

личными финансами. 

Задачи изучения курса «Основы финансовой грамотности»: 

o социальная адаптация выпускников школ к реалиям российского рынка; 

o повышение мотивации обучающихся к освоению финансовой грамотности;  

o усвоение обобщенных способов проектирования и планирования действий при 

решении финансовых задач в повседневной жизни; 

o развитие умений пользоваться полученной информацией в процессе принятия 

финансовых решений, организации личностного самоопределения относительно задач 

повышения личного (семейного) благосостояния  

Актуальность программы обусловлена тем, что финансовый аспект сегодня является 

важной составляющей жизнедеятельности человека, она затрагивает практически все сферы 

жизнедеятельности современного человека. Развитие финансовой системы в условиях 

рыночной экономики и появление широкого спектра сложных финансовых продуктов и услуг 

ставят перед гражданами задачи рационального использования финансовых ресурсов. Система 

финансового образования направлена на создание условий для освоения умений принимать 

решения в области личных финансов, исходя из своих интересов, ориентироваться в сложных 

услугах и продуктах, предлагаемых финансовыми институтами, распознавать угрозы и 

снижать риски мошенничества со стороны потенциально недобросовестных участников 

рынка.  

Данная программа направлена на формирование у учащихся 10-11-х классов основ 

финансовой грамотности, составлена с учётом возрастных и психологических особенностей 

старших подростков. Предлагаемый курс повышения финансовой грамотности старших 
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школьников предполагает раскрытие ключевых вопросов функционирования финансовых 

институтов и взаимодействия с ними. Учащиеся должны научиться основам взаимодействия с 

банками, пенсионными фондами, налоговыми органами, страховыми компаниями в процессе 

формирования накоплений, получения кредитов, уплаты налогов, страхования личных и 

имущественных рисков и др. 

«Основы финансовой грамотности» является одним из курсов профильного обучения. 

Необходимые для проведения занятий знания, умения и навыки основаны как на полученных 

ранее знаний на уроках обществознания, так и на личном жизненном опыте учащихся. Кроме 

того, школьники 10-11-х классов после окончания школы фактически выходят в 

самостоятельную жизнь, в которой знания о финансовых институтах и об особенностях 

взаимодействия с ними становятся чрезвычайно важными для полноценного вхождения в 

общество и достижения личного финансового благополучия. 

2. Место курса в учебном плане  

Курс ориентирован на учащихся 10-х (11-х) классов в качестве внеурочного курса  и 

рассчитан на 34 учебных часа в год (из расчета 1 час в неделю).  

Программа предлагаемого курса может быть использована в учебном плане в части 

формируемой участниками образовательных отношений, как элективный курс (обязательный), 

как факультативный курс (по выбору учащегося) или как курс внеурочной деятельности, 

реализуемый педагогом дополнительного образования в соответствии с ФГОС , учитывая 

возможности и специфику организации, осуществляющей самостоятельную деятельность. 

3. Содержание курса  

Модуль Тема.  Количество 

часов 

1 Введение. Финансы в жизни человека. Финансовые 

институты.  

4 

2 Банки: чем они могут быть вам полезны в жизни. 7 

3 Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов. 3 

4 Налоги: почему их надо платить и чем грозит неуплата. 4 

5 Страхование: что и как надо страховать, чтобы не попасть в 

беду. 
3 

6 Риски в мире денег: как защититься от разорения. 4 

7 Обеспеченная старость: возможности пенсионного 

накопления. 
3 

8 Итоговое повторение, обобщение по курсу. 2 

9 Резерв.  2 

 Всего часов по курсу 34 

Модуль 1. Финансы в жизни человека (4 час.) 

Что такое финансы (2 час.). Финансы, как денежные средства, ценные бумаги и иные 

денежные обязательства государства, предприятия, семьи. Финансовые потребности. Цели 

финансового планирования: финансовое благополучие и независимость. Краткосрочные, 

среднесрочные и долгосрочные цели. Совокупный капитал человека. Сбережения и их 

значение в жизни человека. Куда инвестировать сбережения. 

Финансовые институты (2 час.). Общая характеристика деятельности финансовых 

институтов. Финансовые институты как коммерческие учреждения, осуществляющие 

финансовые операции.Виды финансовых институтов: банки, страховые компании, 

инвестиционные компании, пенсионные фонды, фондовые биржи, межгосударственный 

финансово-кредитный институт. Роль финансовых институтов в жизни человека, общества, 

государства.Основное предназначение финансовых институтов – организация посредничества, 

т.е. эффективного перемещения денежных средств от сберегателей к заёмщикам. 

Модуль 2. Банки: чем они могут быть вам полезны в жизни (7 час.) 
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Банковская система (2 час.) Банки и их роль в современном обществе. Виды банков. 

Центральный банк, функции. Коммерческие банки, функции. Кредитно-финансовые 

организации и их функции. Банковская система как совокупность действующих в стране 

банков, кредитных учреждений и отдельных экономических организаций, выполняющих 

банковские операции. Задачи банковской системы: обеспечение экономического роста, 

регулирование инфляции, регулирование платёжного баланса. 

Банковские услуги (2 час). Банковские операции: активные операции, пассивные операции. 

Сберегательный вклад. Ставка процентов. Капитализация процентов. Предоставление 

кредитов, мобилизация денежных доходов и сбережений и их аккумуляция. Осуществление 

наличных и безналичных платежей, выпуск и хранение ценных бумаг, трастовые 

(доверительные) операции.  

Что такое депозит (1 час.). Банковский депозит: достоинства и недостатки. Виды 

депозитных вкладов. Депозит и инфляция. Возможности использования депозитов для 

управления личным капиталом. Риски депозитных вкладов. 

Кредит: зачем он нужен и где его получить (2 час). Кредитные организации в РФ. Виды 

кредитов, характеристики кредита, параметры выбора необходимого вида кредита. Какой 

кредит выбрать и какие условия кредитования предпочесть.  

Модуль 3. Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов (3 час.) 

Что такое ценные бумаги и какие они бывают (1час.). Понятие фондового рынка. Виды 

ценных бумаг: акция, облигация, вексель, пай. Паевой инвестиционный фонд, общий фонд 

банковского управления. Профессиональные участники рынка ценных бумаг.Брокер, дилер. 

Типы валютных сделок.  

Зачем нужны паевые инвестиционные фонды и общие фонды банковского управления (1час.). 

Разновидности паевых инвестиционных фондов, отличия паевых инвестиционных фондов от 

общих фондов банковского управления. 

Операции на валютном рынке: риски и возможности (1час.). Валюта, валютный курс, рынок 

FOREX. Типы валютных сделок. Риски и возможности.Граждане на рынке ценных бумаг.  

Модуль 4. Налоги: почему их надо платить и чем грозит неуплата (4час.) 

Что такое налоги и почему их нужно платить (2час.). Основы налогообложения граждан РФ. 

ИНН и порядок его получения. Виды налогов, уплачиваемых физическими лицами. Виды 

налогов, уплачиваемых юридическими лицами. Основы налогового законодательства. Права и 

обязанности налогоплательщика. Ответственность за неуплату налогов. 

Основы налогообложения граждан (2час.). Налоговая система, налоги, пошлины, сборы, 

ИНН, налоговый вычет, пеня по налогам, налоговая декларация. Основания взимания налогов 

с граждан. Что такое налоговые вычеты.  Процедура получения налоговых вычетов. Как 

заполняется налоговая декларация. 

Модуль 5. Страхование: что и как надо страховать, чтобы не попасть в беду (4 час.) 

Страховой рынок России (1 час.). Виды и формы страхования. Страховой рынок. Основные 

участники страхового рынка. Особенности развития страхового рынка в России. 

Классификация страховых продуктов. 

Обязательное и добровольное страхование (1 час.).Принципы выбора страховой компании. 

Условия осуществления различных видов страхования. Факторы, влияющие на стоимость 

страхового полиса. Страховая сумма, страховая стоимость, страховая премия. 

Страховые выплаты (2 час.). Страховой случай, страховая выплата.Алгоритм действий при 

наступлении страховых случаев. 

Модуль 6. Риски в мире денег: как защититься от разорения (4 час.) 

Финансовые риски и стратегии инвестирования (2 час.). Что такое инвестиции, 

инвестирование, инвестиционный портфель. Срок инвестирования, сумма инвестирования. 

Как выбрать стратегию инвестирования. Финансовый риск, доходность. Виды рисков при 

осуществлении финансовых операций. 
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Финансовая пирамида, или как не попасть в сети мошенников (2 час.). Виды рисков при 

осуществлении финансовых операций.  Виды финансовых пирамид. Хайп, фишинг, фарминг. 

Признаки финансовой пирамиды. Способы защиты от финансовых мошенничеств. 

Виртуальные ловушки, или Как не потерять деньги при работе в сети Интернет. 

Модуль 7. Обеспеченная старость: возможности пенсионного накопления (4 час.) 

Пенсия и пенсионная система (2 час.). Понятие пенсии. Возможности пенсионного 

накопления. Пенсионный фонд. Управляющая компания. Негосударственное пенсионное 

обеспечение.  

Пенсионная система России (2 час.). Виды пенсий в РФ. Как формируется пенсия. Что такое 

СНИЛС. Как распорядиться своими пенсионными накоплениями. Способы финансового 

обеспечения в старости, основания получения пенсии по старости.  

Итоговое повторение, обобщение (2 час.) 

4. Планируемый результат  

Требования к личностным результатам освоения курса: 

o сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду; осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное отношение к членам своей семьи; 

o сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

o осознанное, уважительное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции;  

o освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах; 

o понимание принципов функционирования финансовой системы современного 

государства; 

o понимание личной ответственности за решения, принимаемые в процессе 

взаимодействия с финансовыми институтами; 

o понимание прав и обязанностей в сфере финансов. 

Требования к предметным результатам освоения курса: 

в результате освоение курса «Экономика. Основы финансовой грамотности» на базовом 

уровне ученики научатся: определять термины (понятия) и инструменты взаимодействия с 

участниками финансовых отношений: коммерческий банк, депозит, инвестиционный фонд, 

рынок ценных бумаг, налоговая система, пенсионный фонд, страховые компании, личный и 

имущественный риск владение основными понятиями и инструментами.  

Получат возможность овладеть основными принципами принятия рациональных 

финансовых решений: планировать использование различных инструментов в процессе 

реализации целей и задач в области управления личными финансами; осуществлять выбор 

оптимальных путей достижения поставленных целей и решения практических финансовых 

задач. 

Требования к метапредметным результатам освоения курса. 

Познавательные: осуществляют структурирование информации; выявляют особенности и 

признаки объектов; приводят примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений, 

самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель; осуществляют анализ, синтез 

и интерпретацию финансовой информации из различных источников, выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач; контролируют и оценивают процесс и результат 

деятельности. 

Регулятивные: ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что ещё неизвестно;учитывают установленные правила в планировании и 

контроле способа решения; осуществляют пошаговый и итоговый контроль; планируют свои 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем плане; прогнозируют результаты уровня усвоения изучаемого материала. 
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Коммуникативные: умеют находить источники информации для достижения поставленных 

целей и решения задач, осуществляют коммуникативное взаимодействие с окружающими для 

подбора информации и обмена ею;  

планируют цели и способы взаимодействия; участвуют в коллективном обсуждении проблем; 

проявляют способность к взаимодействию; обмениваются мнениями, слушают друг друга, 

понимают позицию партнера, в том числе и отличную от своей, согласовывают действия с 

партнером. 

 

Календарно-тематическое планирование внеурочного курса  

«Основы финансовой грамотности». 10 класс 

 

№ Модуль. Тема 

 

Всего 

часов 

Дата 

Модуль 1. Финансы в жизни человека (4 час.) 

1-2 Что такое финансы  2  

3-4 Финансовые институты  2  

Модуль 2. Банки: чем они могут быть вам полезны в жизни (7 час.) 

5-6 Банковская система 2  

7-8 Банковские услуги 2  

9 Что такое депозит 1  

10-11 Кредит: зачем он нужен и где его получить 2  

Модуль 3. Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов  

(3 час.) 

12 Что такое ценные бумаги и какие они бывают 1  

13 Зачем нужны паевые инвестиционные фонды и общие 

фонды банковского управления 

1  

14 Операции на валютном рынке: риски и возможности 1  

Модуль 4. Налоги: почему их надо платить и чем грозит неуплата (4 час.) 

15-16 Что такое налоги и почему их нужно платить 2  

17-18 Основы налогообложения граждан 2  

Модуль 5. Страхование: что и как надо страховать, чтобы не попасть в беду (4 час.) 

19 Страховой рынок России 1  

20 Обязательное и добровольное страхование  1  

21-22 Страховые выплаты  2  

Модуль 6. Риски в мире денег: как защититься от разорения (4 час.) 

23-24 Финансовые риски и стратегии инвестирования 2  

25-26 Финансовая пирамида, или Как не попасть в руки 

мошенников 

2  

Модуль 7. Обеспеченная старость: возможности пенсионного накопления (4 час.) 

27-28 Пенсия и пенсионная система  2  

29-30 Пенсионная система России  2  

31-32 Итоговое повторение (защита индивидуальных 

проектов) 

2  

33-34 Резерв 2  

 Всего часов 34  

 

 

Курса внеурочной деятельности «Решение нестандартных задач». 

Рабочая программа по математике  10 класса составлена соответствии с требованиями  
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1. Федерального компонента государственных образовательных стандартов  основного общего  

образования. 

2. Примерных программ по математике основного  общего образования (письмо Департамента 

государственной политики в образовании Минобрнауки России от 07.07.2005г. № 03-1263. 

 

Особенности организации учебного процесса по предмету:   

Формы: фронтальный, индивидуальный, парный, групповой, коллективный. 

Методы: фронтальнаябеседа, устный опрос, устный счет, математический диктант, 

самостоятельная работа, тестирование, творческие задания. 

Средства  обучения: наглядные пособия, компьютер.  

Виды контроля: вводный срез, текущий, тематический, итоговый, комплексный.  Формы 

контроля: письменные работы, математические диктанты, экспресс-контроль, тестирование, 

взаимоконтроль. 

2.Цели изучения курса внеурочной деятельности «Решение нестандартных задач» 

Цель курса: 

  овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения в 

практической деятельности, для продолжения образования; развитие научно-теоретического и 

логического мышления учащихся, умения действовать в нестандартной ситуации, 

формирование качеств мышления, характерных для математической деятельности и 

необходимых для продуктивной жизни в обществе. 

Задачи курса:  

• расширить и углубить представления учащихся о приемах и методах решения 

математических задач; 

• сформировать навыки применения знаний при решении разнообразных задач 

различной сложности; 

• подготовить учащихся к итоговой аттестации в форме ЕГЭ; 

• формировать навыки самостоятельной работы; 

• формирование навыка работы с дополнительной литературой, использования 

различных Интернет-ресурсов; 

• формировать умения и навыки исследовательской деятельности; 

• способствовать развитию алгоритмического мышления учащихся; 

• развить интерес и положительную мотивацию изучения математики; 

• развитие коммуникативных и общеучебных навыков работы в группе, самостоятельной 

работы, умений вести дискуссию, аргументировать ответы и т.д. 

• развитие способности к самоконтролю и концентрации, умения правильно 

распорядиться отведенным временем. 

 

3.Место курса внеурочной деятельности «Решение нестандартных задач» в учебном 

плане. 

 

В соответствии с учебным планом МБОУ «Гимназия №5» на изучение предмета в 10  классе 

отводится 70 ч.  (2 ч. в неделю ).  

 

4. Содержание курса внеурочной деятельности «Решение настандартных задач». 

 

  Рабочая программа факультативного курса включает ведущие темы  основной школы, 

включаемые в задания ЕГЭ и темы, которые учащимся предстоит изучить в 10 классе в курсе 

алгебры и начала анализа и геометрии. Темы факультативных занятий будут определяться 

изучаемым на уроках алгебры и геометрии материалом и данной рабочей программой. 
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5. Планируемые предметные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Решение нестандартных задач» 

      В результате изучения данного курса учащиеся должны уметь: 

• проводить тождественные преобразования выражений; 

• решать уравнения и неравенства;  

• решать системы уравнений изученными методами;  

• строить графики элементарных функций и проводить преобразования графиков, 

используя изученные методы;  

• применять аппарат математического анализа к решению задач;  

• применять основные методы геометрии к решению геометрических задач планиметрии.  

Личностными результатами изучения программы являются: 

1. Мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества. 

2. 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. 

3. Готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию. 

4. Креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 

5. Умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности. 

 

 

 Метапредметными результатами изучения программы являются: 

      1. Первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов. 

      2. Умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни. 

      3. Умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации. 

      4. Умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации. 

      5. Умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки. 

      6. Умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач. 

      7. Понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

      8. Умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 
учебных математических проблем. 

            9. Умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; первоначальные представления об идеях и о методах 

математики как об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений 

и процессов. 
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 Предметными результатами изучения программы являются: 

1. Умение оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения и 

неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения, 

равносильные на множестве, равносильные преобразования уравнений. 

2. Умение решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе 

некоторые уравнения 3-й и 4-й степеней, дробно-рациональные и иррациональные. 

3. Овладение основными типами показательных, логарифмических, иррациональных, 

степенных уравнений и неравенств и стандартными методами их решений и 

применение их при решении задач. 

4. Применение теоремы Безу к решению уравнений. 

5. Применение теоремы Виета для решения некоторых уравнений степени выше второй. 

6. Понимание смысла теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях 

уравнений и умение их доказывать. 

7. Владение методами решения уравнений, неравенств и их систем, умение выбирать 

метод решения и обосновывать свой выбор. 

8. Умение использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-

рациональных и включающих в себя иррациональные выражения. 

9. Умение решать алгебраические уравнения и неравенства, и их системы с параметрами 

алгебраическим и графическим методами. 

10. Умение изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами 

и их системами. 

11. Умение выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 

различных уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных 

предметов. 

12. Умение составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную 

ситуацию или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты. 

 

6.Тематическое планирование 

№п/п Наименование разделов и тем 

Формы 

организации 

урока 
Всего часов 

1.  
Выражения и преобразования Урок применения 

знаний и умений 
12 

2.  Решение текстовых задач Урок-лекция 14 

3.  Уравнения 
Урок-

консультация 
10 

4.  
Системы уравнений Урок-

соревнование 

14 

5.  

Неравенства Урок-

дидактическая 

игра 

14 

6.  Основы теории вероятностей Урок-практикум 9 

7.  ИТОГО  70 

 

 

 

Пояснительная записка 
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1. Общая характеристика курса внеурочной деятельности « Решение      

нестандартных задач» 

Количество часов: 68 

В неделю: 2 

Рабочая программа составлена на основе: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 31.03.2015) 

2.  Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

17.05.2012   № 413 (ред. от 29.06.2017) 

2.Цели изучения курса внеурочной деятельности «Решение нестандартных задач» 

Цель курса: 

  овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения в 

практической деятельности, для продолжения образования; развитие научно-теоретического и 

логического мышления учащихся, умения действовать в нестандартной ситуации, 

формирование качеств мышления, характерных для математической деятельности и 

необходимых для продуктивной жизни в обществе. 

Задачи курса:  

• расширить и углубить представления учащихся о приемах и методах решения 

математических задач; 

• сформировать навыки применения знаний при решении разнообразных задач различной 

сложности; 

• подготовить учащихся к итоговой аттестации в форме ЕГЭ; 

• формировать навыки самостоятельной работы; 

• формирование навыка работы с дополнительной литературой, использования различных 

Интернет-ресурсов; 

• формировать умения и навыки исследовательской деятельности; 

• способствовать развитию алгоритмического мышления учащихся; 

• развить интерес и положительную мотивацию изучения математики; 

• развитие коммуникативных и общеучебных навыков работы в группе, самостоятельной 

работы, умений вести дискуссию, аргументировать ответы и т.д. 

• развитие способности к самоконтролю и концентрации, умения правильно 

распорядиться отведенным временем. 

 

3. Место курса внеурочной деятельности «Решение нестандартных задач» в учебном 

плане. 

 

В соответствии с учебным планом МБОУ «Гимназия №5» на изучение предмета в 11  классе 

отводится 68 ч.  (2 ч. в неделю ).  

4.Содержание  курса внеурочной деятельности «Решение нестандартных задач». 

 

1.Знакомство с КИМ, кодификатором, спецификой ЕГЭ. 

Особенности экзамена в формате ЕГЭ по математике. Структура и содержание КИМ по курсу 

«Математика».  

2. Раздел «Алгебра» 

Повторение теоретических сведений и способов решения заданий по теме. Разбор 

тренировочных заданий на числа (целые, дробные, рациональные) корни, степени, основы 

тригонометрии, логарифмы, преобразование выражений. (задания – 1, 9, 17, 19) 

3. Раздел «Уравнения и неравенства» 

Повторение способов решения заданий по данной теме. Решение заданий из 
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демонстрационных вариантов на различные виды уравнений и неравенств. (задания – 5, 10, 11, 

13, 15) 

4. Раздел «Функции» 

Повторение теоретических сведений и способов решения заданий по теме. Разбор 

тренировочных заданий на определение и график функции, элементарное исследование 

функций, основные элементарные функции. (задания – 2, 18) 

5. Раздел «Начала математического анализа» 

Ключевые понятия, которые связанны с применением производной. Разбор заданий на 

нахождение производной, исследование функций, первообразная и интеграл. (задания – 7, 12) 

6. Раздел «Геометрия» 

Повторение теоретических сведений планиметрии и стереометрии. Разбор заданий из 

демонстрационных вариантов на применение теоретического материала из раздела 

«Планиметрия», прямые и плоскости в пространстве, многогранники, тела и поверхности 

вращения, измерение геометрических величин, координаты и векторы. (задания – 3, 6, 8, 14, 

16) 

7. Раздел «Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей» 

Основные термины комбинаторики, статистики и теории вероятностей. Решение 

демонстрационных заданий по теме. (задание – 4) 

8. Итоговый контроль. 

Выполнение тренировочных заданий в полном объеме. Проведение пробного ЕГЭ, после 

подробно разобрать результаты. 

 

5.Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Решение 

нестандартных задач». 

 

 Личностными результатами изучения программы являются: 

6. Мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества. 

7. Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

8. Готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию. 

9. Креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 

10. Умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности. 

 

 Метапредметными результатами изучения программы являются: 

      1. Первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов. 

      2. Умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни. 

      3. Умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации. 

      4. Умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации. 

      5. Умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки. 
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      6. Умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач. 

      7. Понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

      8. Умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем. 

            9. Умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; первоначальные представления об идеях и о методах 

математики как об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений 

и процессов. 

 

 Предметными результатами изучения программы являются: 

13. Умение оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения и 

неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения, 

равносильные на множестве, равносильные преобразования уравнений. 

14. Умение решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе 

некоторые уравнения 3-й и 4-й степеней, дробно-рациональные и иррациональные. 

15. Овладение основными типами показательных, логарифмических, иррациональных, 

степенных уравнений и неравенств и стандартными методами их решений и 

применение их при решении задач. 

16. Применение теоремы Безу к решению уравнений. 

17. Применение теоремы Виета для решения некоторых уравнений степени выше второй. 

18. Понимание смысла теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях 

уравнений и умение их доказывать. 

19. Владение методами решения уравнений, неравенств и их систем, умение выбирать 

метод решения и обосновывать свой выбор. 

20. Умение использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-

рациональных и включающих в себя иррациональные выражения. 

21. Умение решать алгебраические уравнения и неравенства, и их системы с параметрами 

алгебраическим и графическим методами. 

22. Умение изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами 

и их системами. 

23. Умение выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 

различных уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных 

предметов. 

24. Умение составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную 

ситуацию или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты. 

Тематический план  

 

№ 

п/п Наименование разделов, тем Формы организации Количество 

часов 

1 Знакомство с КИМ, кодификатором, спецификой ЕГЭ Урок ознакомления с новым 

материалм 2 

2 Алгебра Уроки-лекции 13 

3 Уравнения и неравенства Уроки-консультации 14 

4 Функции Уроки-практикумы 8 

5 Начала математического анализа Уроки-семинары 10 

6 Геометрия Уроки примнения знаний и умений 14 

7 Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей Уроки-лекции 6 

8 Итоговый контроль Урок-зачет 1 
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Всего часов:  68 

 

 

КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАКТИКУМ ПО БИОЛОГИИ 

 

1. Программа курса внеурочной деятельности «Практикум по биологии» для 11 

класса биологии составлена на основе федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования на профильном уровне.  

Программа практикума имеет практическую естественнонаучную направленность и 

соответствует программам профильного обучения по предмету биология. Программа 

закрепляет знания в области биологии и экологии, но и способствует получению новых 

практических навыков в проектной и исследовательской деятельности и подготовке к ЕГЭ. 

Знания, полученные на таких занятиях по биологии, должны не только определить общий 

культурный уровень современного человека, но и обеспечить его адекватное поведение в 

окружающей среде, помочь в реальной жизни, углубить некоторые биологические понятия, и 

помочь обучающимся при подготовке к сдаче ЕГЭ по биологии.  

2. Цель курса: систематизация знаний учащихся о важнейших отличительных 

признаках основных царств живой природы и подготовка школьников к государственной 

итоговой аттестации (ЕГЭ). 

Задачи курса:  

1. Расширить знания обучающихся о наследственной изменчивости, генетическом коде, 

родословной живых организмов.  

2. Углубление теоретических знаний по генетике.  

3. Развить умения анализировать, сравнивать, обобщать, делать логические выводы и 

устанавливать причинно-следственные связи на основе изучения строения и 

жизнедеятельности организмов.  

4. Развивать общеучебные и интеллектуальные умения сравнивать и сопоставлять 

биологические объекты, анализировать полученные результаты, выявлять причинно-

следственные связи, обобщать факты, делать выводы.  

5. Совершенствовать умение решать текстовые и тестовые задачи.  

6. Воспитывать на примере новейших открытий в биотехнологии убежденность в 

познаваемости природы.  

   3. Место курса внеурочной деятельности. Занятия по внеурочной деятельности 

ориентированы на системно-деятельностный и компетентностный подходы в образовании, 

основаны на проблемном, личностно ориентированном обучении, сотрудничестве учителя и 

ученика, опоры на жизненный опыт учащихся. 

 Курс запланирован в объеме 34 часов на уровень образования. 

4.  СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  С УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1 модуль: Общая биология. Жизнь, её свойства, уровни организации, происхождение 

жизни 

Предмет и методы биологии, свойства живой материи, уровни организации живой 

материи, происхождение жизни на Земле. Науки, входящие в состав биологии. История 

развития биологии как науки с античных времен до наших дней. 

2 модуль: Химический состав живых организмов   

Элементный и молекулярный состав, вода, минеральные соли, углеводы, липиды, 

белки, их строение и функции, нуклеиновые кислоты, их строение. 

3 модуль: Строение клетки 

Типы клеточной организации. Строение клетки: клеточная оболочка, цитоплазма, ядро, 

одномембранные, двумембранные и немембранные органоиды клетки, основные различия 

клеток прокариот и эукариот. 
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4 модуль: Обмен веществ и превращение энергии 

Типы питания живых организмов. Понятие о метаболизме-ассимиляция(пластический 

обмен), диссимиляция(энергетический обмен). АТФ и её роль в метаболизме. Фотосинтез, 

хемосинтез, биосинтез белка. 

5 модуль: Размножение и индивидуальное развитие организмов 

Воспроизведение клеток: митоз, мейоз. Размножение организмов. Индивидуальное 

развитие организмов. 

6 модуль: Генетика и селекция 

Наследственность и изменчивость. Первый, второй и третий закон Менделя. 

Дигибридное и моногибридное скрещивание. Генетика пола, сцепленное с полом 

наследование. Методы генетики. Селекция, центры происхождения культурных растений. 

7 модуль: Эволюция 

Эволюционное учение Ч.Дарвина, развитие органического мира, происхождение 

человека. 

8 модуль: Экология и учение о биосфере 

Экологические факторы. Популяции. Экологические системы. Понятие о биосфере. 

9 модуль: Многообразие живых организмов 

Вирусы, бактерии, грибы, лишайники. 

10 модуль: Царство растения 

Подцарство низшие растения, водоросли. Ткани и органы высших растений: 

вегетативные органы и генеративные органы высших растений. Подцарство высшие растения: 

споровые, семенные растения. Отделы: голосеменные и покрытосеменные растения. 

Семейства класса Однодольные и класса Двудольные растения. 

11 модуль: Царство животные 

Подцарство Простейшие (Одноклеточные). Подцарство Многоклеточные, тип 

Кишечнополостные, тип Плоские черви, тип Круглые черви, тип Кольчатые черви, тип 

Моллюски, тип Членистоногие. Класс Ракообразные, Пукообразные, Насекомые. Тип 

Хордовые, класс Ланцетники, Рыбы, Земноводные, Пресмыкающиеся, Птицы, 

Млекопитающие. Подклассы Первозвери, Сумчатые, Плацентарные. 

12 модуль: Человек и его здоровье 

Ткани, органы, регуляция жизнедеятельности. Опорно-двигательная система. 

Пищеварительная система и обмен веществ. Дыхательная и выделительная система. 

Кровеносная система, первая помощь при кровотечениях. Нервная система и высшая нервная 

деятельность человека. Органы чувств. Анализаторы. Кожа и её производные. Железы 

внутренней и внешней секреции. Размножение и развитие человека. 

13 модуль: Контроль и обобщение  

Решение типовых заданий ЕГЭ прошлых лет, ориентированность на задания второй 

части. 

Формы организации занятий: групповая, парная, индивидуальная. 

Виды деятельности: познавательная, практическая, творческая, проблемно-

ценностное общение. 

5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре: мировоззрение, соответствующее современному 

уровню развития науки, значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, 

владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности;  



  

  

514 
 

экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

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

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

навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим 

вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

Метапредметные результаты: 

Учащиеся научатся: 

• объяснять биологические процессы и явления, используя различные способы 

представления информации; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• проводить анализ, синтез; 

• формулировать выводы; 

• решать качественные и количественные биологические задачи; 

• использовать теоретические знания в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

• проводить самостоятельный поиск (в том числе с использованием 

информационных технологий) биологической информации. 

Предметные результаты:  

Обучающийся научится:  

∙ выделять существенные признаки биологических объектов;  

∙ соблюдать меры профилактики заболеваний, вызываемых паразитами;  

∙ объяснять роль биологии и экологии в практической деятельности людей; места и 

роли человека в природе; родства, общности происхождения и эволюции животных (на 

примере сопоставления отдельных групп); роль различных животных в жизни человека; 

значения биологического разнообразия для сохранения биосферы;  

∙ сравнивать биологические объекты и процессы, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения;  

∙ овладеть методами биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; осуществлять постановку биологических экспериментов и объяснять их 

результаты.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

∙ основным правилам поведения в природе; 

∙ анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе, влияния 

факторов риска на здоровье человека; 

∙ соблюдать правила работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы) ; 

∙ умениям оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы;  

∙ соблюдением мер профилактики заболеваний, передаваемых различными группами 

организмов;  

∙ оказанием первой помощи при укусах опасных и ядовитых животных •соблюдения 

правил поведения в окружающей среде;  

∙ выделять общие принципы экологии;  

∙ формулировать положения глобальных экологических проблем;  

∙ сохранять положительное состояние организма.  
 

6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

модуля 

Название темы Кол-

во 
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часов 

1 
Общая биология. Жизнь, её свойства, уровни 

организации, происхождение жизни 

1 

2 Химический состав живых организмов 3 

3 Строение клетки 3 

4 Обмен веществ и превращение энергии 3 

5 Размножение и индивидуальное развитие организмов 2 

6 Генетика и селекция 3 

7 Эволюция. 2 

8 Экология и учение о биосфере 2 

9 Многообразие живых организмов 2 

10 Царство растения 3 

11 Царство животные 3 

12 Человек и его здоровье 4 

13 Контроль, обобщение 2 

 Итого 34 

КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ КЛУБ  СПЛАВ 

Настоящая программа основывается на следующие нормативные документы: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 г. № 1726-р) «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 года №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

Закон Алтайского края от 04.09.2013 № 56-ЗС «Об образовании в Алтайском крае»; 

Приказа Главного управления образования и молодёжной политики Алтайского края от 

19.03.2015 г. № 535 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ».  

Вид программы: модифицированная. 

Направленность программы физкультурно-спортивная: направлена на оздоровление, 

развитие гражданской активности школьников, воспитание патриотизма, военно-спортивную 

подготовку.  

Актуальность программы: сокращение срока военной службы по призыву в 

Вооруженных Силах Российской Федерации, предопределило возрастание значения военно-

профессиональной ориентации и военно-профессионального воспитания допризывников в 

системе дополнительного образования. 

Отличительные особенности: Ненастоящая программа отличается отдругих 

программ по военно-патриотическому воспитанию тем, что в её содержание включены не 

только темы, включающие изучение российских воинских традиций, российской военной 

истории, но и физическую подготовку детей и подростков в военноприкладных видах спорта. 

Таким образом, реализация программы будет способствовать воспитанию у детей чувства 
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гордости за свою Родину и свой народ, уважения к его свершениям и достойным страницам 

прошлого через физическую подготовку детей и подростков в военно-прикладных видах 

спорта, психологических установок сильного, уверенного в себе человека. Отличительной 

особенностью дополнительной общеразвивающей программы является то, что она совмещает 

общевоинскую, физическую, гуманитарную и специальную подготовку.  

Цель программы: содействие патриотическому, физическому, интеллектуальному и 

духовному развитию личности юного гражданина России, его лидерских качеств. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

• формировать у молодежи чувство гражданственности и 

патриотизма; 

• совершенствовать работу по патриотическому воспитанию 

молодежи; 

• привлекать внимания к героическому и историческому прошлому 

России; 

• пропагандировать здоровый образ жизни через участие в 

спортивных мероприятиях; 

• формировать у подростков активную жизненную позицию. 

Развивающие: 

• развивать интеллектуальные, творческие, социально-лидерские 

способности воспитанников; 

• развивать инициативу и творчество. 

Воспитательные: 

• воспитывать готовность к самостоятельному выбору в пользу 

здорового образа жизни через развитие и пропаганду различных форм досуговой 

деятельности юношей;  

• воспитывать настойчивость в достижении цели. 

Адресат программы. Данная программа рассчитана на обучение детей 12 – 18 лет. 

Программа позволяет ориентировать подростков (допризывную молодежь) на 

готовность к военной службе, на выбор военной специальности, развитие интереса к 

выбранной деятельности; приобретение практических навыков, необходимых для 

прохождения службы в рядах Вооруженных Сил России других силовых структурах, а также 

для поступления в высшие военные образовательные учреждения профессионального 

образования, приобретение опыта адаптации в коллективе, межличностных отношений и 

коллективной деятельности. 

Форма набора – свободная. 

Формы обучения по программе: очная. 

Срок и объем освоения программы:образовательный курс программы рассчитан на 3 

года обучения – 648 часов.  

Режим организации занятий: продолжительность занятий:  

1 год обучения - 40 минут; по 2 часа 3 раза в неделю, всего 216 часа в год. 

2 год обучения - 40 минут; по 2 часа 3 раза в неделю, всего 216 часа в год. 

3 год обучения - 40 минут; по 2 часа 3 раза в неделю, всего 216 часа в год. 

Программа рассчитана на 36 учебных недель в год.  
Организация образовательного процесса: учебные группы формируются по 10-15 

человек. Состав группы постоянный, разновозрастной. 

Календарный учебный график: календарный учебный график имеет одинаковую 

структуру на все года обучения, она представлена в Таблице 1. 

Таблица 1 

Начало учебных занятий 10 сентября 
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Окончание учебного года 31 мая 

Продолжительность 1 полугодия 16 учебных недель 

Продолжительность 2 полугодия 20 учебных недель 

Продолжительность учебного года 36 учебных недель 

Сроки промежуточной аттестации по учебному плану 

 

Ожидаемые результаты первого года обучения: 

Учащиеся будут знать: 

• об истории клуба, истории малой Родины; 

• о способах ориентирования на местности; 

• о правилах организации и проведении туристических походов. 

Учащиеся будут владеть: 

• правилами безопасного поведения в повседневной жизни; 

• принципами здорового образа жизни,  

• основами строевой подготовки. 

Учащиеся будут уметь: 

• правильно выполнять команды в строю; 

• пользоваться компасом, правильно укладывать рюкзак, ставить палатку; 

• решать практические задачи. 

Ожидаемые результаты второго года обучения: 

Учащиеся будут знать: 

• о войнах 1 половины 20 века, о жизни и подвигах воинов, военачальников, юных 

защитников Отечества; 

• о назначении, боевых свойствах и устройстве автомата Калашникова; 

• о топографических знаках, определении сторон света по часам, Полярной звезде, 

местным признакам. 

Учащиеся будут владеть: 

• знаниями о видах маскировки, маскировочном окрашивании; 

• техникой выполнения воинского приветствия с оружием, строевых приемов с 

автоматом; 

• знаниями о требованиях к снаряжению, организации питания, темпу движения в 

зимних походах. 

Учащиеся будут уметь: 

• подготовить автомат к стрельбе, чистить и смазывать его; 

• выполнять упражнения стрельбы из пневматической винтовки и метанию 

ручных гранат, выбирать и оборудовать место для стрельбы и наблюдения; 

• преодолевать горизонтальные и вертикальные препятствия индивидуально и в 

составе подразделения. 

Ожидаемые результаты третьего года обучения 

Учащиеся будут знать: 

• о локальных войнах 2-ой половины 20-го века; 

• о назначении, устройстве, приёмах метания ручных гранат; 

• что такое боевой приказ. 

Учащиеся будут владеть: 

• навыками определения координат и целеуказания; 

• навыками оказания первой доврачебной помощи; 

• навыками работы с топографическими картами. 

Учащиеся будут уметь: 
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• выполнять комбинированное силовое упражнение, подтягивание и подъем 

переворотом на перекладине; 

• правильно подать сигнал бедствия; 

• преодолевать единую полосу препятствий в составе подразделения. 

 

Формы контроля реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы 

 

Для оценки результативности освоения программы проводятся следующие формы 

контроля обучения: 

• текущий осуществляется по ходу занятий, в виде совместного обсуждения с 

обучающимися успешности выполненного задания;  

• промежуточный предусматривает результаты освоения тем, разделов программы 

за полугодие, за год. 

• итоговый контроль определяет результат освоения программы: уровень 

овладения теоретическими и практическими навыками, результативность участия в выставках, 

соревнованиях и конкурсах различных уровней. 

Формами промежуточной аттестации в конце учебного года могут быть: результат 

участия в соревнованиях, выставках, конкурсах разного уровня, а также в форме открытых 

занятий, мастер-классов, творческого отчета перед родителями. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН третьего года обучения 

 

Основной целью третьего года обучения является: создание условий, направленных на 

социальное становление, патриотическое воспитание и формирование активной гражданской 

позиции подростков в процессе интеллектуального, духовно-нравственного и физического 

развития. 

Задачи: 

• формировать знания о военно-историческом прошлом России: 

локальные войны 2-ой половины 20-го века. 

• развивать ловкость, силу и силовую выносливость, гибкость, 

устойчивость к укачиванию и перегрузкам, пространственной ориентации; 

• овладевать навыками работы с топографическими картами; 

• воспитывать чувство гражданственности, патриотизма, 

гармонично развитой личности, способной принимать правильные и 

ответственные решения в чрезвычайных ситуациях. 

Таблица 4 

№ Тема 

Количество часов Формы 

аттестации 

/контроля 

Всего 

часов 
Теория Практика 

1. 
Локальные войны 2-ой половины 20-

го века 
12 6 6 Тестирование 

2. 
Подготовка по основам военной 

службы 
92 9 83 

Сдача 

нормативов 

2.1 Огневая подготовка 20 - 20  

2.2 Строевая подготовка 20 - 20  

2.3 Тактическая подготовка 21 3 18  

2.4 Военная топография 22 3 19  

2.5 Инженерная подготовка 9 3 6  

3. Прикладная физическая подготовка 45 - 45 Сдача 
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нормативов 

3.1 Кроссовая подготовка 15 - 15  

3.2 Игры с мячом 20 - 20  

4. 
Туристско-краеведческая 

деятельность 
28 8 20 Тестирование 

4.1 Факторы риска и выживание 8 2 6  

4.2 Аварийное ориентирование 8 2 6  

4.3 Как правильно подать сигналы бедствия 4 2 2  

4.4 
Обеспечение продуктами питания в 

аварийной ситуации 
8 2 6  

5. Медико-санитарная подготовка 18 7 11 Тестирование 

5.1 
Первая медицинская помощь в 

аварийных ситуациях 
9 3 6  

5.2 
Самолечение и выживание в 

экстремальной ситуации 
9 4 5  

6. Участие в различных соревнованиях 21 - 21 
Участие в 

соревнованиях 

 ИТОГО: 216 33 183  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ третьего года обучения 

 

Раздел 1. Военно-историческая подготовка. 

Теоретическая часть: Локальные войны 2-ой половины 20-го века. 

Практическая часть: Моделирование исторических сражений. 

Раздел 2. Подготовка по основам военной службы. 

Теоретическая часть: Ручные осколочные гранаты. Назначение и боевые свойства 

гранат. Устройство ручной осколочной гранаты РГД-5. Устройство ручной осколочной 

гранаты Ф-1. Работа частей и механизмов гранат.  

Строевая стойка. Повороты на месте. Движение. Повороты в движении. Отдание 

воинской чести. Выход из строя и подход к начальнику. Развернутый строй отделения. 

Отдание чести в строю, на месте, и в движении. Строевой Устав ВС РФ. Строи подразделений 

в пешем порядке. Строевой смотр в подразделении. 

Боевой приказ. Содержание, приказная часть. Боевое задание. Работа командира после 

получения БЗ. 

Виды и типы карт. Назначение и краткая характеристика топографических карт. 

Масштабы карт. Тактические свойства местности, их изучение по карте. Определение 

координат и целеуказание.  

Оборонительные сооружения. Оборудование и маскировка окопа. Одиночный окоп для 

стрельбы из автомата лежа. Самоокапывание. 

Практическая часть: Приёмы метания ручных гранат. Выполнение воинского 

приветствия с оружием. Выполнение строевых приемов с автоматом. Условные тактические 

знаки. Нанесение обстановки на карту. Рабочая карта командира. Назначение. Наносимая на 

карту обстановка. 

Раздел 3. Прикладная физическая подготовка. 

Практическая часть: Занятия и упражнения на развитие ловкости, силы и силовой 

выносливости, гибкости, устойчивости к укачиванию и перегрузкам, пространственной 

ориентации, прикладных двигательных навыков, воспитание смелости и решительности, 

совершенствование осанки, строевой выправки и подтянутости.  

Комбинированное силовое упражнение на перекладине, комплексное силовое 

упражнение, подтягивание и подъем переворотом на перекладине. Передвижение по 
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пересеченной местности в пешем порядке и на лыжах (кроссовый бег, марш-броски, лыжные 

гонки и др.).  

Баскетбол. Волейбол. Футбол.  

Преодоление горизонтальных и вертикальных препятствий индивидуально и в составе 

подразделений.  

Метание гранат на точность.  

Контрольные упражнения на полосах препятствий. 

Преодоление единой полосы препятствий в составе подразделения. Выполняется с 

макетом оружия и противогазом в походном положении. Форма одежды – спортивная. 

Дистанции – 400, 1100, 3100 метров (в зависимости от возраста и подготовки курсантов). 

Раздел 4. Туристско-краеведческая деятельность. 

Теоретическая часть: Факторы риска: холод, жара, жажда, страх, переутомление, 

одиночество. Место аварии: арктическая пустыня, тундра, лесотундра, пустыня, тайга, 

смешанные леса, лесостепь, степь. Факторы выживания: готовность к действию в аварийных 

ситуациях, воля к жизни, знание приемов самоспасения, навыки выживания. 

Самодельный компас. Ориентирование по звездам, солнцу, тени, солнцу и часам, по 

местным предметам. Умение выдержать заданный курс. Оценка расстояний. 

Обеспечение продуктами питания в аварийной ситуации. Съедобные дикорастущие 

растения. Ядовитые растения. Рыбалка и рыболовные снасти. Охота и охотничьи снасти. 

Нетрадиционные продукты питания. 

Радиотехнические средства аварийной сигнализации. Пиротехнические сигнальные 

средства. Сигнальное зеркало. Звуковая сигнализация. Азбука Морзе. Сигнальный костер. 

Свеча. Бутылочная почта. Кодовая таблица. 

Практическая часть: Ориентирование на местности. Определение расстояния до 

заданной точки. Передача сигналов бедствия с помощью известных приемов. Поиск растений, 

пригодных в пищу. Приготовление блюд. 

Раздел 5. Медико-санитарная подготовка. 

Теоретическая часть: Первая медицинская помощь в аварийных условиях. Первая 

доврачебная помощь. Способы транспортировки пострадавшего. 

Практическая часть: Отработка изученных приемов на макетах. 

Раздел 6. Участие в различных соревнованиях. 

Практическая часть: Игра «Зарница». Вахта памяти. День здоровья. Экспедиции по 

местам боевой славы. Поездки в музеи, театры, на спортивные соревнования. Участие в 

районных соревнованиях по стрельбе. 

 

Оценочные материалы 

Таблица 5 

Показатели качества реализации  Методики 

Уровень теоретической и практической 

подготовки учащихся 

Разрабатываются ПДО самостоятельно 

(тестирование, сдача номативов) 

Уровень удовлетворенности родителей 

предоставляемыми образовательными 

услугами 

Разработка ПДО самостоятельно 

Уровень сохранения и укрепления 

здоровья учащихся 

«Организация и оценка здоровьесберегающей 

деятельности образовательных учреждений! Под 

ред. М.М. Березуцких 

Оценочные материалы  Разрабатываются ПДО самостоятельно 
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КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИР ХИМИЧЕСКОЙ НАУКИ 

Программа «Мир химической науки» составлена в соответствии с законом РФ «Об 

образовании», разработана на основе федерального компонента государственного стандарта 

общего образования по химии, рабочей программы по химии за курс средней (полной) общей 

школы, на основе базисного уровня общеобразовательной подготовки к ЕГЭ по химии. 

Разработана для учащихся 11 классов и рассчитана на 34 часа (1 часа в неделю). 

Рабочая программа отражает содержание основных учебных требований к результатам 

обучения, которые могут быть достигнуты, исходя из учебного времени, выделенного на его 

изучение в примерном тематическом плане. 

Рабочая программа служит для составления рабочего тематического плана по 

подготовке учащихся к ЕГЭ по химии.  

Цели и задачи курса: 

- изучение основных тематических разделов, необходимых для успешной сдачи Единого 

Государственного Экзамена по химии. 

-закрепление, систематизация и углубление знаний учащихся по неорганической и 

органической химии, соответствующих требованиям единого государственного экзамена;  

- освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных источников 

информации, в том числе компьютерных; 

- воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

- ознакомление учащихся с типовыми вариантами ЕГЭ по химии. 

Формы организации учебной деятельности: 

индивидуальная, групповая, коллективная. 

Перечень требований к уровню подготовки, проверяемых на едином государственном 

экзамене по химии 

Перечень требований к уровню подготовки, проверяемых на едином государственном 

экзамене по химии, составлен на основе требований Федерального компонента 

государственных стандартов основного общего и среднего (полного) общего образования 

(базовый и профильный уровни) (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089). 

Знать/понимать: 

1.1 Важнейшие химические понятия 

Понимать смысл важнейших понятий (выделять их характерные признаки): вещество, 

химический элемент, атом, молекула, относительные атомные и молекулярные массы,ион, 

изотопы, химическая связь,  электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, 

молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, 

растворы, электролиты и не электролиты, электролитическая диссоциация, гидролиз, 

окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, электролиз, скорость химической 

реакции, химическое равновесие, тепловой эффект реакции, углеродный скелет, 

функциональная группа, изомерия и гомология, структурная ипространственная изомерия, 

основные типы реакций в неорганической и органической химии; выявлять взаимосвязи 

понятий; использовать важнейшие химическиедля объяснения отдельных фактов и явлений. 
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1.2 Основные законы и теории химии 

Применять основные положения химических теорий (строения атома, химической 

связи, электролитической диссоциации, кислот и оснований, строения органических 

соединений, химической кинетики) для анализа строения и свойств веществ; понимать 

границы применимости изученных химических теорий; понимать смысл Периодического 

закона Д.И. Менделеева и использовать его для качественного анализа и обоснования 

основных закономерностей строения атомов, свойств химических элементов и их соединений. 

1.3 Важнейшие вещества и материалы 

Классифицировать неорганические и органические вещества по всем известным 

классификационным признакам; понимать, что практическое применение веществ 

обусловлено их составом, строением и свойствами; иметь представление о роли и значении 

данного вещества в практике; объяснять общие способы и принципы получения наиболее 

важных веществ. 

Уметь: 

2.1 Называть 

изученные вещества по тривиальной или международной номенклатуре. 

2.2 Определять/ классифицировать: 

валентность, степень окисления химических элементов, заряды ионов; вид химических связей 

в соединениях и тип кристаллической решетки; пространственное строение молекул; характер 

среды водных растворов веществ; окислитель и восстановитель; 

принадлежность веществ к различным классам неорганических и органических соединений; 

гомологи и изомеры; химические реакции в неорганической и органической химии (по всем 

известным классификационным признакам). 

2.3 Характеризовать: 

s-, p- и d-элементы по их положению в Периодической системе Д.И. Менделеева; общие 

химические свойства простых веществ – металлов и неметаллов; общие химические свойства 

основных классов неорганических соединений, свойства отдельных представителей этих 

классов; строение и химические свойства изученных органических соединений. 

2.4 Объяснять: 

зависимость свойств химических элементов и их соединений от положения элемента в 

Периодической системе Д.И. Менделеева; природу химической связи (ионной, ковалентной, 

металлической, водородной); зависимость свойств неорганических и органических веществ от 

их состава и строения; сущность изученных видов химических реакций: электролитической 

диссоциации, ионного обмена, окислительно - восстановительных (и составлять их 

уравнения);влияние различных факторов на скорость химической реакции и на смещение 

химического равновесия. 

2.5 Планировать/проводить: 

эксперимент по получению и распознаванию важнейших неорганических и органических 

соединений, с учетом приобретенных знаний о правилах безопасной работы с веществами в 

лаборатории и в быту; вычисления по химическим формулам и уравнениям. 

Содержание курса. 

(34 часа, 1 час в неделю) 

Тема 1. Введение. Теоретические основы химии. 

Строение электронных оболочек атомов элементов первых четырех периодов: s-, p- и d-

элементы. Электронная конфигурация атома. Основное и возбужденное состояние атомов. 

Закономерности изменения свойств элементов и их соединений по периодам и группам. 

Общая характеристика металлов IА–IIIА групп в связи с их положением в Периодической 

системе химических элементов Д.И. Менделеева и особенностями строения их атомов. 

Характеристика переходных элементов (меди, цинка, хрома, железа) по их положению в 

периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева и особенностям строения их 

атомов. Общая характеристика неметаллов IVА–VIIА групп в связи с их положением в 
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Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева и особенностями строения их 

атомов. Ковалентная химическая связь, ее разновидности и механизмы образования. 

Характеристики ковалентной связи (полярность и энергия связи). Ионная связь. 

Металлическая связь. Водородная связь. Электроотрицательность. Степень окисления и 

валентность химических элементов. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Тип кристаллической решетки. Зависимость свойств веществ от их состава и строения. 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. Тепловой 

эффект химической реакции. Термохимические уравнения. Скорость реакции, ее зависимость 

от различных факторов. Обратимые и необратимые химические реакции. Химическое 

равновесие. Смещение химического равновесия под действием различных факторов. 

Электролитическая диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и слабые 

электролиты. Реакции ионного обмена. Гидролиз солей. Среда водных растворов: кислая, 

нейтральная, щелочная. Реакции окислительно-восстановительные. Коррозия металлов и 

способы защиты от нее. Электролиз расплавов и растворов (солей, щелочей, кислот). 

Тема 2. Неорганическая химия.  

Классификация неорганических веществ. Номенклатура неорганических веществ 

(тривиальная и международная). Характерные химические свойства простых веществ –

металлов: щелочных, щелочноземельных, алюминия; переходных металлов (меди, цинка, 

хрома, железа).Характерные химические свойства простых веществ – неметаллов: водорода, 

галогенов, кислорода, серы, азота, фосфора, углерода, кремния.Характерные химические 

свойства оксидов: основных, амфотерных, кислотных.Характерные химические свойства 

оснований и амфотерных гидроксидов. Характерные химические свойства кислот. 

Характерные химические свойства солей: средних, кислых, основных; комплексных (на 

примере соединений алюминия и цинка). Взаимосвязь различных классов неорганических 

веществ. 

Тема 3. Органическая химия. 

Теория строения органических соединений: гомология и изомерия (структурная и 

пространственная). Взаимное влияние атомов в молекулах. Типы связей в молекулах 

органических веществ. Гибридизация атомных орбиталей углерода. Радикал. Функциональная 

группа. Классификация органических веществ. Номенклатура органических веществ 

(тривиальная и международная). Характерные химические свойства углеводородов: алканов, 

циклоалканов, алкенов, диенов, алкинов, ароматических углеводородов (бензола и толуола). 

Характерные химические свойства предельных одноатомных и многоатомных спиртов, 

фенола. Характерные химические свойства альдегидов, предельных карбоновых кислот, 

сложных эфиров. Характерные химические свойства азотсодержащих органических 

соединений: аминов и аминокислот. Биологически важные вещества: жиры, белки, углеводы 

(моносахариды, дисахариды, полисахариды). Взаимосвязь органических соединений. 

Тема 4.  Методы познания в химии. Химия и жизнь. 

Правила работы в лаборатории. Лабораторная посуда и оборудование. Правила 

безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными веществами, средствами бытовой 

химии. Научные методы исследования химических веществ и превращений. Методы 

разделения смесей и очистки веществ. Определение характера среды водных растворов 

веществ. Индикаторы. Качественные реакции на неорганические вещества и ионы. 

Качественные реакции органических соединений. Основные способы получения (в 

лаборатории) конкретных веществ, относящихся к изученным классам неорганических 

соединений. Основные способы получения углеводородов (в лаборатории).Основные способы 

получения кислородсодержащих соединений (в лаборатории). Понятие о металлургии: общие 

способы получения металлов. Общие научные принципы химического производства (на 

примере промышленного получения аммиака, серной кислоты, метанола). Химическое 

загрязнение окружающей среды и его последствия. Природные источники углеводородов, их 

переработка. Высокомолекулярные соединения. Реакции полимеризации и поликонденсации. 
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Полимеры. Пластмассы, волокна, каучуки. Вычисление массы растворенного вещества, 

содержащегося в определенной массе раствора с известной массовой долей; вычисление 

массовой доли вещества в растворе. Расчеты объемных отношений газов при химических 

реакциях. Расчеты массы вещества или объема газов по известному количеству вещества, 

массе или объему одного из участвующих в реакции веществ. Расчеты теплового эффекта 

реакции. Расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно из 

веществ дано в избытке (имеет примеси). Расчеты массы (объема, количества вещества) 

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

растворенного вещества. Нахождение молекулярной формулы вещества. Расчеты массовой 

или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного. Расчеты массовой 

доли (массы) химического соединения в смеси. 

 

Тематическое планирование. 

 

Наименование разделов и тем Количество часов  

Тема 1. Введение. Теоретические основы химии.    

 

9 

Тема 2. Неорганическая химия.  

 

11 

Тема 3. Органическая химия. 

 

12 

Тема 4. Методы познания в химии. Химия и жизнь. 

 

2 

Итого: 

 

34 

 

КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЛЕЙБОЛ 

Актуальность программы: потребность современных детей и их родителей - это решение 

проблемы занятости в свободное и каникулярное время, укрепление здоровья и повышения 

работоспособности организма. 

 

Педагогическаяцелесообразность: совершенствование умений и навыков, популяризация 

спортивной игры, привлечение учащихся к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом. 

Волейбол — один из наиболее увлекательных и массовых видов спорта, получивших 

всенародное признание. Его отличает богатое и разнообразное двигательное содержание. 

Чтобы играть в волейбол, необходимо уметь быстро бегать, мгновенно менять направление и 

скорость движения, высоко прыгать, обладать силой, ловкостью и выносливостью. 

Эмоциональные напряжения, испытываемые во время игры, вызывают в организме 

занимающихся высокие сдвиги вдеятельности сердечно - сосудистой и дыхательной систем. 

Качественные изменения происходят и в двигательном аппарате. Прыжки при передачах мяча, 

нападающих ударах и блокировании укрепляют костную систему, суставы становятся более 

подвижными, повышается сила и эластичность мышц. 

Постоянные взаимодействия с мячом способствуют улучшению глубинного и 

периферического зрения, точности и ориентировке в пространстве. 
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Игра в волейбол развивает также мгновенную реакцию на зрительные и слуховые сигналы, 

повышает мышечное чувство и способность к быстрым чередованиям напряжений и 

расслаблений мыши. Небольшой объем статических усилий и нагрузок в игре благотворно 

влияет на рост юных спортсменов. Обучение построено на основе общих методических 

положений: 

 

• от простого к сложному, 

• от частного к общему,  

• с использованием технологий личностно - ориентированного подхода в обучении. 

 

Развитие двигательных качеств на всех этапах подготовки проходит в соответствии с 

сенситивными возрастными периодами. 

 

Место программы в образовательном процессе  

 

В процессе изучения у учащихся формируется потребность в систематических занятиях 

физическими упражнениями, учащиеся приобщаются к здоровому образу жизни, приобретают 

привычку заниматься физическим трудом, умственная нагрузка компенсируется у них 

физической. Занятия спортом дисциплинирует, воспитывает чувство коллективизма, волю, 

целеустремленность, способствует оптимальному изучению общеобразовательных предметов, 

так как укрепляет здоровье. 

Программа органично вписывается в сложившуюся систему физического воспитания в 

общеобразовательных учреждениях. Благодаря этому ученики смогут более плодотворно 

учиться, меньше болеть. Ученики, успешно освоившие программу, смогут участвовать в 

соревнованиях по волейболу различного масштаба. 

Кружковая работа по волейболу входит в образовательную область «Физическая культура». 

По своему воздействию спортивные игры в том числе волейбол являются наиболее 

комплексным и универсальным средством развития психомоторики человека. Специально 

подобранные упражнения, выполняемые индивидуально, в двойках, тройках, командах, 

подвижные игры и задания с мячом создают неограниченные возможности для развития, 

прежде всего координационных способностей 

 

Цели и задачи: 

 

Игра в волейбол направлена на всестороннее физическое развитие и способствует 

совершенствованию так необходимых в жизни двигательных и морально-волевых качеств. 

Цель программы - углублённое изучение спортивной игры волейбол. 

Основными задачами программы являются: 

- укрепление здоровья; 

- содействие правильному физическому развитию; 

- приобретение необходимых теоретических знаний; 

- овладение основными приемами техники и тактики игры; 

- воспитание воли, смелости, настойчивости, дисциплинированности, коллективизма, чувства 

дружбы; 

- привитие ученикам организаторских навыков; 

- повышение специальной, физической, тактической подготовки школьников по волейболу; 

- подготовка учащихся к соревнованиям по волейболу; 

- отбор лучших учащихся для ДЮСШ. 

 

Содержание программы 
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Материал программы дается в трех разделах: основы знаний; общая и специальная 

физическая подготовка; техника и тактика игры. 

В разделе «Основы знаний» представлен материал по истории развития волейбола, правила 

соревнований. 

В разделе «Общая и специальная физическая подготовка» даны упражнения, которые 

способствуют формированию общей культуры движений, подготавливают организм к 

физической деятельности, развивают определенные двигательные качества. 

В разделе «Техника и тактика игры» представлен материал, способствующий обучению 

техническим и тактическим приемам игры. 

В конце обучения по данной программе учащиеся должны знать правила игры и принимать 

участие в соревнованиях. 

Содержание самостоятельной работы включает в себя выполнение комплексов упражнений 

для повышения общей и специальной физической подготовки. 

 

Методы и формы обучения 

 

Большие возможности для учебно-воспитательной работы заложены в принципе 

совместной деятельности учителя и ученика. Занятия необходимо строить так, чтобы 

учащиеся сами находили нужное решение, опираясь на свой опыт, полученные знания и 

умения. Занятия по технической, тактической, общефизической подготовке проводятся в 

учебно-тренировочном режиме по 2 часа в неделю. 

Теорию проходят в процессе учебно-тренировочных занятий, также выделяют занятия-

семинары по судейству, где подробно разбирается содержание правил игры, игровые 

ситуации, жесты судей. 

Для повышения интереса занимающихся к занятиям волейболом и более успешного решения 

образовательных, воспитательных и оздоровительных задач рекомендуется применять 

разнообразные формы и методы проведения этих занятий. 

Словесные методы: создают у учащихся предварительные представления об изучаемом 

движении. Для этой цели учитель использует: объяснение, рассказ, замечание, команды, 

указания. 

Наглядные методы: применяются главным образом в виде показа упражнения, наглядных 

пособий, видеофильмов. Эти методы помогают создать у учеников конкретные представления 

об изучаемых действиях. 

Практические методы: 

• метод упражнений; 

• игровой; 

• соревновательный; 

• круговой тренировки. 

Главным из них является метод упражнений, который предусматривает многократные 

повторения движений. 

Разучивание упражнений осуществляется двумя методами: 

- в целом; 

- по частям. 

Игровой и соревновательный методы применяются после того, как у учащихся образовались 

некоторые навыки игры. 

Метод круговой тренировки предусматривает выполнение заданий на специально 

подготовленных местах (станциях). Упражнения подбираются с учетом технических и 

физических способностей занимающихся. 

Формы обучения: индивидуальная, фронтальная, групповая, поточная. 

 

Личностные результаты освоения: 
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1) формирование 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) формирование 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 общественной жизни; 

3) готовность к защите Отечества, к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации; 

4) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, различных форм 

общественного сознания – науки, искусства, морали, религии, правосознания, понимание 

своего места в поликультурном мире; 

5) формирование основ личностного саморазвития и самовоспитания в обществе на основе 

общечеловеческих нравственных ценностей и идеалов российского гражданского общества с 

учетом вызовов, стоящих перед Россией и всем человечеством; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности (образовательной, учебно-

исследовательской, коммуникативной и др.); 

6) формирование толерантного сознания и поведения личности в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) формирование навыков социализации и продуктивного сотрудничества со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

учебно-инновационной и других видах деятельности; 

8) формирование 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) формирование 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;  

бережного отношения к природе; 

11) принятие и реализацию 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; 

 

Метапредметные результаты освоения: 
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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 учетом 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 отчета и презентации с использованием 

информационных и коммуникационных технологий); 

4) готовность и способность к информационной деятельности (поиск информации и 

самостоятельный отбор источников информации. 

 

Отличительные особенности данной программы: 

 

При достаточно ограниченном выборе учащихся тренер-преподаватель зачисляет в группы 

начальной подготовки всех желающих заниматься волейболом. Поэтому главным 

направлением учебно-тренировочного процесса является:  

 

1. Создание условий для развития личности юных волейболистов. 

2. укрепление здоровья обучающихся, соблюдение требований личной и общественной 

гигиены, организация врачебного контроля. 

3. воспитание морально-волевых качеств, дисциплинированности и ответственности 

юных волейболистов. 

4. Формирование знаний, умений и навыков по волейболу. 

5. Привитие любви к систематическим занятиям спортом. 

6. Достижение оптимального для данного этапа уровня технической и тактической 

подготовленности юных волейболистов. 

 

Организационно - педагогические основы обучения: 

 

Состав учащихся:  Занятия проводятся с детьми 14-17 лет, не имеющих медицинских 

противопоказаний. Наличие специальной подготовки не требуется, набор детей в группы 

свободный. 

Ведущие формы, методы обучения: 

Большие возможности для учебно-воспитательной работы заложены в принципе совместной 

деятельности учителя и ученика. Занятия необходимо строить так, чтобы учащиеся сами 

находили нужное решение, опираясь на свой опыт, полученные знания и умения. Занятия по 

технической, тактической общефизической подготовке проводятся в режиме учебно-

тренировочных занятий.  

Для повышения интереса занимающихся и более успешного решения образовательных, 

воспитательных и оздоровительных задач рекомендуется применять разнообразные формы и 

методы проведения этих занятий. 
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Словесные методы: создают у учащихся предварительные представления об изучаемом 

движении. Для этой цели учитель использует: объяснение, рассказ, замечания, команды, 

указания.  

Наглядные методы: применяются главным образом в виде показа упражнения, наглядных 

пособий, видеофильмов. Эти методы помогают создать у учеников конкретные представления 

об изучаемых действиях.  

Практические методы: 

- метод упражнений; 

- игровой; 

- соревновательный,  

- круговой тренировки. 

Главным из них является метод упражнений, который предусматривает многократные 

повторения движений. 

Разучивание упражнений осуществляется двумя методами: в целом, по частям. 

Игровой и соревновательный методы применяются после того, как у учащихся образовались 

некоторые навыки игры.  

Метод круговой тренировки предусматривает выполнение задания на специально 

подготовленных местах (станциях). Упражнения подбираются с учетом технических и 

физических способностей занимающихся. 

Форма обучения: индивидуальная, фронтальная, групповая, поточная. 

 

Ожидаемые результаты и способы их проверки: 

 

По окончании реализации программы ожидаются следующие результаты: 

• достижение высокого уровня физического развития и физической подготовленности у 

100 % учащихся, занимающихся по данной программе; 

• победы на соревнованиях районного и областного уровня; 

• повышение уровня технической и тактической подготовки в данном виде спорта до 

уровня I спортивного разряда; 

• устойчивое овладение умениями и навыками игры; 

• развитие у учащихся потребности в продолжение занятий спортом как самостоятельно, 

так и в спортивной секции, после окончания школы; 

• укрепление здоровья учащихся, повышение функционального состояния всех систем 

организма; 

• умение контролировать психическое состояние. 

 

В результате освоения программы учащиеся должны: 

 

знать: 

• историю развития волейбола и воздействие этого вида спорта на организм человека; 

• приоритет здорового образа жизни; 

• правила техники безопасности при занятиях данным виде спорта; 

• правила игры; 

• терминологию игры и жесты судьи; 

• технику изученных приёмов и тактику, индивидуальных и коллективных действий; 

• методику регулирования психического состояния. 

 

уметь:  

• технически правильно осуществлять двигательные действия, применяющиеся в 

волейболе, использовать их в условиях соревновательной деятельности и организации 

собственного досуга; 
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• применять в игре изученные тактические действия и приёмы; 

• соблюдать правила игры; 

• регулировать психическое состояние во время тренировок и соревнований; 

• достигать оптимального боевого состояния; 

• организовывать и судить соревнования; 

• осуществлять соревновательную деятельность. 

 

Результативность обучения определяется через: 

 

1. промежуточный контроль. Виды промежуточного контроля: 

• наблюдение за учащимися во время тренировочных игр и соревнований. 

• мониторинг результатов по каждому году обучения  

• опрос по теоретическим знаниям; 

• сдача контрольных нормативов по общей и специальной физической подготовке; 

• контроль соблюдения техники безопасности. 

2. соревнования различных уровней: школьные, городские, республиканские, 

федеральные). Привлечение учащихся к судейству соревнований школьного уровня. 

3. Привлечение в секцию детей, требующих повышенного внимания и состоящих на 

профилактическом учете с целью привития им здорового образа жизни и 

последующего снятия с учета. 

 

Календарно-тематический план  

 

№ 

п/п 

Тема занятий Количество 

часов 

Дата 

1 Инструктаж по Т.Б. на занятиях. Теория. Правила. 1  

2 Техника приёма и передача мяча. Учебная игра 1  

3 Стойка игрока. Перемещение в стойке 1  

4 Верхняя передача мяча в парах шагом 1  

5 Приём мяча двумя руками снизу 1  

6 Верхняя передача мяча в парах, тройках 1  

7 Нижняя прямая подача и нижний приём мяча 1  

8 Прямой нападающий удар. Учебная игра 1  

9 Позиционное нападение. Учебная игра 1  

10 Комбинации из передвижений и остановок игрока 1  

11 Учебная игра. Развитие координационных способностей 1  

12 Учебная игра. Развитие координационных способностей 1  

13 Учебная игра. Развитие координационных способностей 1  

 

14 Учебная игра. Развитие координационных способностей 1  

15 Учебная игра. Развитие координационных способностей 1  

16 Нападение через 3 зону. Учебная игра 1  



  

  

531 
 

17 Нападение через 3 зону. Учебная игра 1  

18 Нападение через 3 зону. Учебная игра 1  

19 Нападение через 3 зону. Учебная игра 1  

20 Нападение через 3 зону. Учебная игра 1  

21 Игра «Мяч через сетку» по основным правилам 1  

22 Игра в волейбол по основным правилам с привлечением 

учащихся к судейству 

1  

23 Повторный инструктаж по ТБ. Двусторонняя игра 1  

24 Техника приёма и передача мяча. Игра «Пионербол» 1  

25 Техника приёма и передача мяча. Перемещение в стойке 1  

26 Стойка игрока. Перемещение в стойке 1  

27 Стойка игрока. Перемещение в стойке 1  

28 Верхняя передача мяча в парах шагом 1  

29 Верхняя передача мяча в парах шагом 1  

30 Приём мяча двумя руками снизу 1  

31 Приём мяча двумя руками снизу 1  

32 Верхняя передача мяча в парах, тройках 1  

33 Верхняя передача мяча в парах, тройках 1  

34 Нижняя прямая подача и нижний приём мяча 1  

35 Нижняя прямая подача и нижний приём мяча 1  

36 Прямой нападающий удар. Учебная игра 1  

37 Прямой нападающий удар. Учебная игра 1  

38 Позиционное нападение. Учебная игра 1  

39 Позиционное нападение. Учебная игра 1  

40 Позиционное нападение. Учебная игра 1  

41 Комбинации из передвижений и остановок игрока 1  

42 Комбинации из передвижений и остановок игрока 1  

43 Комбинации из передвижений и остановок игрока 1  

44 Комбинации из передвижений и остановок игрока 1  

45 Комбинации из передвижений и остановок игрока 1  

46 Верхняя подача мяча 1  

47 Верхняя подача мяча 1  
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48 Верхняя подача мяча 1  

49 Нижняя подача мяча 1  

50 Нижняя подача мяча 1  

51 Нижняя подача мяча 1  

52 Двухсторонняя игра с элементами волейбола 1  

53 Двухсторонняя игра с элементами волейбола 1  

54 Двухсторонняя игра с элементами волейбола 1  

55 Верхняя подача, нижний приём 1  

56 Верхняя подача, нижний приём 1  

57 Верхняя подача, нижний приём 1  

58 Нападающий удар, нижний приём 1  

59 Нападающий удар, нижний приём 1  

60 Нападающий удар, нижний приём 1  

61 Прямой нападающий удар. Учебная игра 1  

62 Прямой нападающий удар. Учебная игра 1  

63 Верхняя передача мяча в парах шагом 1  

64 Верхняя передача мяча в парах шагом 1  

65 Соревнование в группах 1  

66 Соревнование в группах 1  

67 Соревнование в группах 1  

68 Соревнование. Итоговое занятие 1  

 

2.2. Программа развития универсальных учебных действий при 

получении среднего общего образования, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области учебно-

исследовательской и проектной деятельности 
 

Программа развития УУД является организационно-методической основой для реализации 

требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы СОО Гимназии. Требования включают:  

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

факт, закономерность, феномен) и универсальных учебных действий (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные);  

−способность их использования в познавательной и социальной практике;  

−самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельностии организации 

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

навыками учебно- исследовательской и проектной деятельности.  

 

2.2.1.Цель программы развития УУД   

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические условия для 

реализации системно- деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные 

компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах 

деятельности за пределами образовательной организации, в том числе в профессиональных и 

социальных пробах.  

В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего общего образования 

определяет следующие задачи:  

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

родителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельности, 

сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы стало возможным 

максимально широкое и разнообразное применение универсальных учебных действий в новых 

для обучающихся ситуациях;  

−обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на материале содержания 

учебных предметов;  

−включение развивающих задач, способствующих совершенствованию универсальных 

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

−обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных действий при 

переходе от основного общего к среднему общему образованию.  

Программа направлена на:  

−повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной программы, 

а также усвоение знаний и учебных действий;  

−формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, 

технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для 

достижения практико-ориентированных результатов образования;  

−формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися 

результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на решение научной, 

личностно и (или) социально значимой проблемы. Программа обеспечивает:  

−развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению; 

формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы значимых 

социальных и межличностных отношений;  

−формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построения индивидуального образовательного маршрута;  

−решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся;  

−повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

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

исследовательской, проектной, социальной деятельности;  

−создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной работы по подготовке и 

защите индивидуальных проектов;  

−формирование навыков участия в различных формах организации учебно-исследовательской 

и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, научно-практических 
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конференциях, олимпиадах, национальных образовательных программах и др.), возможность 

получения практико-ориентированного результата;  

−практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов;  

−возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля;  

−подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности.  

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 

возрастного развития. Отличительными особенностями старшего школьного возраста 

являются: активное формирование чувства взрослости, выработка мировоззрения, убеждений, 

характера и жизненного самоопределения.  

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

действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной 

деятельностью, а также места универсальных учебных действий в структуре 

образовательной программы  

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, 

т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. В более узком (собственно 

психологическом значении) этот термин можно определить как совокупность способов 

действия учащегося, а также связанных с ними навыков учебной работы, обеспечивающих его 

способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию 

этого процесса.  

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, 

то есть метапредметный характер, обеспечивают целостность общекультурного, личностного 

и познавательного развития и саморазвития личности. Универсальные учебные действия 

обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических 

способностей учащегося.  

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе определяется 

тремя взаимодополняющими положениями:  

−формирование универсальных учебных действий как цель образовательного процесса 

определяет его содержание и организацию;  

−формирование универсальных учебных действий происходит в контексте усвоения разных 

предметных дисциплин;  

−универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют эффективность 

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

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

компетентности.  

Таким образом, достижение «умения учиться» предполагает полноценное освоение всех 

компонентов учебной деятельности, которые включают:  

−познавательные и учебные мотивы;  

−учебную цель;   

−учебную задачу;  

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

оценка).  Виды универсальных учебных действий:  

−Личностные действия.  

−Регулятивные действия.  
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−Познавательные универсальные действия.  

−Коммуникативные действия.  

Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся: −знание 

моральных норм,  

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

выделять нравственный аспект поведения.  

Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной деятельности:  

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

и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно;  

−планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составление плана и последовательности действий;  

−прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик;  

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

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

дополнений и корректив в план и способ действия;  

−оценку - осознание уровня и качества усвоения;  

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

преодолению препятствий.  

Познавательные универсальные действия: общеучебные, включающие самостоятельное 

выделение и формулирование познавательной цели; поиск и выделение необходимой 

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

компьютерных средств; структурирование знаний; осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания в устной и письменной форме; выбор наиболее эффективных способов 

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

действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности.   

Логические универсальные действия, включающие:  

−коммуникативные действия, обеспечивающие социальную компетентность анализ с целью 

выделения признаков (существенных, несущественных); синтез - составление целого из 

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

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

классификации объектов, подведение под понятие, выведение следствий; установление 

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

выдвижение гипотез и их обоснование;  

−постановку и решение проблемы: формулирование проблемы; самостоятельное создание 

способов решения проблемы творческого и поискового характера и учет позиции других 

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

участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

К коммуникативным действиям относятся:  

−планирование учебного сотрудничества с учителем и со сверстниками - определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; −постановка вопросов;  

−разрешение конфликтов;  

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

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

коммуникации; −владение монологической и диалогической формами речи.  

2.2.3.Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий  
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Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются учителем 

на основании следующих общих подходов:  

1) Определение структуры задачи.  

Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня сформированности УУД 

(личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) предполагает овладение 

обучающимся (в свернутом или развернутом виде) следующими навыками: ознакомление-

понимание – применение анализ-синтез-оценка. В общем виде задача состоит из 

информационного блока и серии вопросов (практических заданий) к нему. 2) Требования к 

задачам.  

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

надежными и объективными, они должны быть: −составлены в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к тестовым заданиям в целом;  

−сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение 

обладание соответствующих УУД;  

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

−многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить общий подход к решению и 

выбор необходимой стратегии;  

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

менять некоторые из ее условий.   

Формирование познавательных универсальных учебных действий   

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у обучающихся 

умения: а) объяснять явления с научной точки зрения;  

б) разрабатывать дизайн научного исследования;  

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и формулировать 

соответствующие выводы.   

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД обеспечивается 

созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, формирования 

рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и представлений.  

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего образования 

рекомендуется организовывать образовательные события, выводящие обучающихся на 

восстановление межпредметных связей, целостной картины мира.  

Например:   

−полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы;  

−методологические и философские семинары;  

−образовательные экспедиции и экскурсии;  

−учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает:  

−выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области науки и 

технологий;  

−выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не изучаемыми в школе: 

психологией, социологией, бизнесом и др.;  

−выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного сообщества, 

региона, мира в целом.  

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий  

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего образования — 

открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для организации и обеспечения 

ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно ставить цель продуктивного 

взаимодействия с другими людьми, сообществами и организациями и достигать ее.  

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность коммуникации: с 

обучающимися других образовательных организаций региона, как с ровесниками, так и с 
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детьми иных возрастов; представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной 

и научной общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации 

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

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно ставить 

цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время коммуникации, 

освоение культурных и социальных норм общения с представителями различных сообществ.  

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать 

использование всех возможностей коммуникации, относятся:  

−межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, используемый для 

постановки задачи на ассамблеях, должен носить полидисциплинарный характер и касаться 

ближайшего будущего;  

−комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в ближайшем 

будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей траектории, 

определение жизненных стратегий и т.п.;  

−комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества;  

−комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально существующих 

бизнес-практик; −социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного 

сообщества. К таким проектам относятся:  

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

акций;  

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация 

благотворительных акций;  

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

выходящих за рамки образовательной организации;  

−получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной организации:  

а) в заочных и дистанционных школах и университетах;  

б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах;  

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов;  

г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. Формирование 

регулятивных универсальных учебных действий  

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД обеспечивается 

созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия обучающегося.  

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать 

возможности самостоятельного формирования элементов индивидуальной образовательной 

траектории. Например:  

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей 

сертификацией;  

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

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

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

источников ресурсов, необходимых для реализации проекта;  

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными 

источниками, фондами, представителями власти; е) самостоятельное управление ресурсами, в 

том числе нематериальными;  

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

2.2.4.Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся  

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности является 

включение обучающихся школы в учебноисследовательскую и проектную деятельность, 

имеющую следующие особенности:  
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Цели и задачи участия обучающихся в учебно-исследовательской и проектной деятельности 

определяются как личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая 

деятельность направлена не только на повышение компетентности старшеклассников в 

предметной области определённых учебных дисциплин и развитие их способностей, но и на 

создание продукта, имеющего значимость для других.  

Учебно-исследовательская и проектная деятельность организована таким образом, чтобы 

обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении с референтными группами 

одноклассников, учителями;  

Организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут 

быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные 

пристрастия к тому или иному виду деятельности.  

Под учебно-исследовательской понимается деятельность учащихся, связанная с решением 

учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным решением и 

предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования в научной сфере: 

постановка проблемы, изучение теории, посвященной данной проблематике, подбор методик 

исследования и практическое овладение ими, сбор собственного материала, его анализ и 

обобщение, научный комментарий, собственные выводы.  

Под проектной понимается совместная учебно-познавательная, творческая или игровая 

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

направленные на достижение общего результата деятельности. Непременным условием 

проектной деятельности является наличие представлений о конечном продукте деятельности и 

этапах его создания.  

Программа отражает особенности проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся, а также деятельность обучающихся в реализации инженерных проектов.   

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

черты.  

К общим характеристикам следует отнести:   

практически значимые цели и задачи исследовательской и проектной деятельности;   

структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает общие 

компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, формулировку 

задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; 

планирование, определение последовательности и сроков работ; проведение проектных работ 

или исследования; оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или 

целями исследования; представление результатов в соответствующем использованию виде; 

компетенцию в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, 

аккуратность, целеустремленность, высокую мотивацию; итогами проектной и 

исследовательской деятельности следует считать не предметные результаты, сколько 

интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их компетенции в столько 

выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения сотрудничать в 

коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой и исследовательской и 

проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности (неуспешности) 

исследовательской деятельности.  

Различия проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся представлены в 

таблице.  

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности  

Проектная  деятельность  Учебно-исследовательская  деятельность  

Проект направлен на получение конкретного 

запланированного результата – продукта, 

обладающего определенными свойствами, и 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой- то области, формулируются 

отдельные характеристики итогов работ. 
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который необходим для конкретного 

использования.  

Отрицательный результат есть тоже 

результат  

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта и 

реализации этого плана. Результат проекта 

должен быть точно соотнесен со всеми 

характеристиками, сформулированными в его 

замысле.  

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы  

(для  решения  этой  проблемы)  и  последующую  

экспериментальную или модельную 

проверку выдвинутых   

Универсальные учебные умения обучающихся, формируемые в ходе разных этапов 

выполнения учебно-исследовательской и проектной работы  

Этапы учебно-исследовательской / 

проектной работы  

Формируемые универсальные  учебные умения  

1. Аргументирование актуальности 

темы. Формулировка проблемы, 

создание проблемной ситуации, 

обеспечивающей возникновение 

противоречия. Постановка  цели,  

Познавательные УУД:  

- умение строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-следственных 

связей;  

определение задач исследования.  - умение ставить вопросы как компонент 

умения видеть проблему; умение формулировать 

проблему;  

- умение выделять главное;  

- умение давать определение понятиям, 

владение терминами.   

Коммуникативные УУД:  

- умение организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками,  

- определять цели и функции участников 

группового проекта, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы;  

2. Выдвижение гипотезы, формулировка 

гипотезы и раскрытие замысла 

исследования.  

- Умение выдвигать гипотезы - это 

формулирование возможного вариант решения 

проблемы, который проверяется в ходе проведения 

исследования.  

- Умение проводить анализ и синтез.  

3. Планирование исследовательских 

(проектных) работ и выбор 

необходимого инструментария.  

Регулятивные УУД:  

- постановка новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

планирование пути достижения целей;   

- умение самостоятельно анализировать 

условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом 

учебном материале;  
- умение самостоятельно контролировать своё 

время и управлять им;   

- умение адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить 



  

  

540 
 

необходимые коррективы в исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его реализации;   

- умение прогнозировать будущие события и 

развитие процесса.  

4. Поиск решения проблемы, проведение 

учебного исследования (проектной 

работы) с поэтапным контролем и 

коррекцией результатов.  

Познавательные УУД:  

- умение проводить наблюдение, эксперимент, 

простейший опыт, проект, учебное исследование 

под руководством учителя;  

- умение работать с информацией: 

осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета, 

структурировать информацию, выделять главное и 

второстепенное;  

- умение работать с текстом 

(ознакомительное, изучающее, поисковое чтение);  

- умение работать с метафорами;  

- умение давать определение понятиям;  

- умение делать выводы и умозаключения; 

умение устанавливать причинноследственные 

связи, родовидовых отношений, обобщать понятия;  

- умение осуществлять сравнение и 

классификацию, самостоятельно выбирая  
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 основания и критерии для указанных логических 

операций;  

- умение строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно- 

следственных связей;  

- умение объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования;  

- умение создавать и преобразовывать модели 

и схемы для решения задач; - умение осуществлять 

выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий;  

- умение анализировать полученные 

результаты и применять их к новым ситуациям.  

Коммуникативные УУД:  

- умение распределять роли в ходе 

выполнения группового проекта, координировать 

свои действия с действиями одноклассников входе 

решения единой проблемы; умение организовывать 

и планировать учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками, определять цели и функции 

участников группового проекта, способы 

взаимодействия; планировать общие способы 

работы;  

- умение осуществлять контроль, коррекцию, 

оценку действий своих и партнёров, уметь 

убеждать;  

-умение работать в группе – устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми;  

- умение осуществлять само- и 

взаимоконтроль.  

5. Оформление, представление (защита) 

продукта проектных работ, результатов 

учебного исследования.  

Познавательные УУД:  

- умение структурировать материал; умение 

выбрать оптимальную форму презентации 

образовательного продукта;  

- умение использовать ИКТ для защиты 

полученного образовательного продукта.  

Коммуникативные УУД:  

- умение выражать и доказывать свою 

позицию, объяснять, отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом;  

- умение  формулировать 

 собственное  мнение,  аргументировать 

 и координировать его с позициями партнёров 

в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности;  

- умение адекватно использовать речевые 
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средства для решения различных  

 коммуникативных задач;  

- владение устной и письменной речью, 

умение строить монологическое контекстное 

высказывание;  

- использование адекватных языковых средств 

для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей.  

2.2.5.Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся  

Гуманитарное направление  

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

политология и другие), −филология, языкознание, лингвистика, литература,  

−история, краеведение,  

−культурология, искусство и МХК.  

Научно-технологическое направление  

−Нанотехнологии,  

−биотехнологии,  

−информационные технологии, −когнитивные технологии,  

−социогуманитарные технологии.  

Инженерное направление  

−Космические технологии,  

−Транспортные технологии,   

−производство и передача электроэнергии,  

−персональные системы безопасности,  

−разработка и применение новых материалов,  

−современные технологии сельского хозяйства,  

−нейротехнологии,  

−телекоммуникация и средства связи,  

−робототехника, приборостроение.  

Естественнонаучное направление  

−Экология, медицина, химия, биология, здоровьесбережение.  

 

2.2.6.Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности  

Планируемые личностные результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности  

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы:  

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

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;  

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

других людей, оптимизм в восприятии мира; −потребность в самовыражении и 

самореализации, социальном признании;  

−позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании 

моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.  
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В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы:  

−готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных 

компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных общественных 

организациях, школьных и внешкольных мероприятиях);  

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

обязанностей ученика;  

−умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 

умение конструктивно разрешать конфликты;  

−готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;  

−потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности;  

−умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; −устойчивый познавательный интерес и становление 

смыслообразующей функции познавательного мотива; −готовность к выбору профильного 

образования.  

Выпускник получит возможность для формирования:  

−выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;  

−готовности к самообразованию и самовоспитанию;  

−адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;  

−компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;  

−морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;  

−эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.  

Планируемые метапредметные результаты.  

Выпускник научится  

−планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, 

модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме;  

−выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;  

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

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы;  

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

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма;  

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

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

математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории;  

−использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное 

 историческое  описание,  объяснение,  использование  статистических 

данных, интерпретация фактов;  

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

адекватные обсуждаемой проблеме;  
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−отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

−видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания.  

Специфические результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности  

Выпускник научится  

определять область своих познавательных интересов;  

−искать необходимую информацию в открытом информационном пространстве с 

использованием Интернета, цифровых образовательных ресурсов, работать с каталогами 

библиотек;  

−находить практическое применение имеющимся предметным знаниям в ходе выполнения 

учебного исследования или проекта; −определять проблему как противоречие;  

−формулировать цель и задачи учебного исследования или проекта;  

−определять продукт учебного проекта и результаты учебного исследования;  

−предполагать возможное практическое применение результатов учебного исследования и 

продукта учебного проекта. Выпускник получит возможность научиться:  

−самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный 

проект; −использовать догадку, интуицию;  

−использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование;  

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

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами;  

−использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов;  

−использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение 

мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего особенного 

(типичного) и единичного, оригинальность;  

−целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства; - осознавать свою ответственность за достоверность полученных 

знаний, за качество выполненного проекта.  

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

деятельность становится одним из важных компонентов реализации новых образовательных 

стандартов, направленных на формирование и развитие ключевых компетенций. Владение 

основами исследовательской работы позволит выпускникам стать успешными и активными 

членами общества.  

Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного 

обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности  

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы развития 

УУД, обеспечивают совершенствование компетенций проектной и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся. Условия включают:   

−укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками;   

−уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации;   

−непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу среднего общего образования.   

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы 

УУД:  
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−педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся начальной, 

основной и старшей школы;  

−педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС;  

−педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД;  

−педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;  

−педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельности;  

−характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об 

условиях формирования УУД;  

−педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции тьютора или 

педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения обучающихся;  

−педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в 

рамках одного или нескольких предметов.  

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации 

образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в 

открытом образовательном пространстве:  

−сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями общего и 

дополнительного образования, с учреждениями культуры;  

−обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной образовательной 

организации, обеспечение возможности выбора обучающимся формы получения образования, 

уровня освоения предметного материала, учителя, учебной группы, обеспечения тьюторского 

сопровождения образовательной траектории обучающегося);  

−обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, полученных 

обучающимися в иных образовательных структурах, организациях и событиях, в учебные 

результаты основного образования;  

−привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, заочных школ, 

дистанционных университетов) как элемента индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся;  

−привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные 

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

стран, культурно-исторические и языковые погружения с носителями иностранных языков и 

представителями иных культур;  

−обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том числе 

в деятельность социального проектирования и социального предпринимательства;  

−обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную исследовательскую 

деятельность;  

−обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных 

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

волонтерских и благотворительных организациях, участие в благотворительных акциях, 

марафонах и проектах.  

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание методически 

единого пространства внутри образовательной организации как во время уроков, так и вне их.   

Создание условий для развития УУД — это не дополнение к образовательной деятельности, а 

кардинальное изменение содержания, форм и методов, при которых успешное обучение 

невозможно без одновременного наращивания компетенций. Иными словами, перед 

обучающимися ставятся такие учебные задачи, решение которых невозможно без учебного 
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сотрудничества со сверстниками и взрослыми (а также с младшими, если речь идет о 

разновозрастных задачах), без соответствующих управленческих умений, без определенного 

уровня владения информационно-коммуникативными технологиями.  

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны обеспечить 

возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень свободы выбора 

элементов образовательной траектории, возможность самостоятельного принятия решения, 

самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели.  

 

2.2.7.Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий  

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных результатов 

на уровне среднего общего образования универсальные учебные действия оцениваются в 

рамках специально организованных в Гимназии модельных ситуаций, отражающих 

специфику будущей профессиональной и социальной жизни подростка, такие как защита 

реализованного проекта, представление учебно-исследовательской работы.  

Защита проектно-исследовательской работы как формат оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий  

На защите обучающийся представляет свою реализованную проектно-исследовательскую 

работу по следующему плану: −Тема и краткое описание сути проекта.  

−Актуальность проекта.  

−Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, так и 

другие люди.  

−Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для реализации 

проекта, а также источники этих ресурсов.  

−Ход реализации проекта.  

−Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось преодолеть в ходе 

его реализации.  

Проектная работа обеспечивается кураторским сопровождением педагога (руководителя 

проекта при необходимости).  

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

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

комиссией (при необходимости), другая помощь.  

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры и 

критерии оценки проектной деятельности должны быть известны обучающимся заранее.  

Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных учебных 

действий при процедуре защиты реализованного проекта:  

– оценке подвергается не только защита реализованной проектно-

исследовательской работы, но и динамика изменений, внесенных в проект от момента замысла 

(процедуры защиты проектной идеи) до воплощения; при этом учитываются 

целесообразность, уместность, полнота этих изменений, соотнесенные с сохранением 

исходного замысла работы;  

– для оценки проектно-исследовательской работы создается экспертная комиссия, 

в которую обязательно входят педагоги и представители администрации Гимназии, 

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

проектно-исследовательские работы;  

– оценивание производится на основе критериальной модели;  

– для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный 

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

части, презентация итоговых оценок осуществляется лично обучающимся и их родителям 

(законным представителям) через АИС «Сетевой регион. Образование»;  
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– результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом 

образовательной организацией доводятся до сведения обучающихся через АИС «Сетевой 

регион. Образование».  

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий. Исследовательское 

направление работы старшеклассников должно носить выраженный научный характер. Для 

руководства исследовательской работой обучающихся возможно привлекать специалистов и 

ученых из различных областей знаний. Возможно выполнение исследовательских работ и 

проектов обучающимися вне Гимназии – при сотрудничестве с  вузами, колледжами 

г.Барнаула. В случае если нет организационной возможности привлекать специалистов и 

ученых для руководства проектной и исследовательской работой обучающихся очно, 

возможно дистанционное руководство этой работой (посредством сети Интернет).  

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления:  

−естественнонаучные исследования;  

−исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки школьной 

программы, например в психологии, социологии); −экономические исследования;  

−социальные исследования;  

−научно-технические исследования.  

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка гипотезы, 

описание инструментария и регламентов исследования, проведение исследования и 

интерпретация полученных результатов.  

Для исследований в естественнонаучной, научно-технической, социальной и экономической 

областях желательным является использование элементов математического моделирования (с 

использованием компьютерных программ в том числе).  

 

 

 

2.3 Программа воспитательной работы 

 
2.3.1. Пояснительная записка 

             Рабочая программа воспитания МБОУ «Гимназия №5» соответствует ФГОС общего 

образования и направлена на личностное развитие обучающихся, формирование у них 

системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов 

реализации программы является приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа 

призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: 

формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к 

саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-

значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности. На 

федеральном уровне определены стратегические задачи развития образовательной системы; 

решение этих задач возможно в условиях использования инновационных подходов к 

организации воспитания, межведомственного взаимодействия субъектов, реализующих 

программы воспитания, и при участии общественности. Поиск новых путей эффективной 

организации воспитательного процесса в МБОУ «Гимназии№5» обусловлен тем, что 

государственная стратегия обеспечения роста конкурентоспособности страны, ее успешного и 

устойчивого развития требует совершенствования человеческого потенциала, определяемого 

во многом состоянием системы образования. В условиях решения этих стратегических задач 

важнейшими качествами личности становятся инициативность, способность творчески 

мыслить и находить нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, 



  

  

548 
 

готовность обучаться в течение всей жизни. 

 

Рабочая программа воспитания описывает систему форм и способов работы с детьми и 

включает в себя четыре основных раздела. 

1. Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса». 

2. Раздел «Цель и задачи воспитания».  

3. Раздел «Виды, формы и содержание деятельности».  

4. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы». 

К программе воспитания  прилагается календарный план воспитательной работы на учебный 

год. 

Особенности организуемого в образовательной организации воспитательного процесса 

Процесс воспитания в МБОУ «Гимназия №5» основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

- ориентира на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализации процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными 

событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организации основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системности, целесообразности  воспитания как условий его эффективности. 

МБОУ «Гимназия №5» находится в микрорайоне р.п. Южный, где расположены 

социальные и культурные объекты, такие как КГБУЗ «Городская больница № 10», ДК поселка 

Южный, Библиотека №10 имени А.С. Пушкина, Детская спортивная школа «Рубин», ЦДТ 

№2, Городская школа искусств №4. В микрорайоне гимназии ведется застройка частного 

сектора, что приводит к увеличению контингента учащихся. 

В гимназии  обучается 1237 учащихся, сложился свой круг традиций, мероприятий 

направленные на  сохранение гражданско –патриотических, нравственных норм воспитания 

будущего поколения  

       С 2003 года в гимназии  существует Военно-спортивный  Клуб «Сплав».  В 2019 году  на 

базе классного коллектива 7а был создан отряд  Юнармии. В 2002 году учреждена именная 

стипендия имени К.Павлюкова, которая вручается три раза в год лучшим учащимся и 

педагогам за высокие результаты в учебной и воспитательной деятельности. На базе гимназии 

действует музей «Воинской славы», с 2020года создан Школьный спортивный клуб. На базе 

музея   организованы  отряды: экологический отряд «Иволга», волонтерский отряд 

«Гармония», педагогический отряд «Крылья добра». 

               В гимназии созданы  условия для самореализации и личностного роста детей и 

взрослых.   Имеются актовый, спортивный зал(2), кабинеты технологии, компьютерный 

класс(2), медицинский кабинет, библиотека. Спортивный зал позволяет проводить 3 урока 

физкультуры в неделю в соответствии современными требованиями. Школьная столовая 

представляет собой просторный светлый обеденный зал на 200 посадочных мест, современно 

оборудованный пищеблок, в котором установлено новое оборудование. Благодаря 

квалифицированным сотрудникам столовой, современному оборудованию, в школе питаются 

качественными питательными здоровыми завтраками и обедами 85% учащихся. На 

территории гимназии имеется стадион, оборудована летняя спортивная площадка, что 

позволяет проводить уроки физической культуры, спортивные мероприятия и соревнования. 

Для развития инновационной деятельности имеются  соглашения не только с организациями 
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дополнительного образования детей (ЦДТ№2) и спорта (Стадион Рубин, бассейн Амфибия), 

библиотеками и культурными центрами, но и другими социальными партнерами: АКДЭЦ,  

Барнаульский лесхоз, Краевой Союз ветеранов Афганистана, Совет ветеранов п. Южный и др. 

 Система воспитательной работы в Гимназии  организована по направлениям: 

 Направление воспитательной работы: 

• Гражданско-патриотическое воспитание. 

• Правовое воспитание. 

• Воспитание положительного отношения к труду. 

• Духовно-нравственное, культурологическое и эстетическое воспитание. 

• Развитие коммуникативной культуры, социо и медиакультурного взаимодействия. 

• Воспитание семейных ценностей. 

• Интеллектуальное воспитание. 

• Здоровьесберегающее воспитание и развитие навыков безопасного поведения. 

• Экологическое воспитание. 

 

МБОУ «Гимназия №5» носит имя Героя Советского  Союза К.Павлюкова, основными 

традициями воспитания в МБОУ «Гимназия№5» являются:  

- годовой цикл ключевых общешкольных дел, связанных традициями и с важнейшими  

датами и направлениями воспитательной деятельности, являющихся приоритетными для 

школы: Дни памяти выпускников 21 января (К.Павлюкова), 15 октября (М.Безгинова), 27 

декабря (М.Цаплина), Урок -Знаний, марафон -Здоровья , конкурс блюд «Правильное 

питание-залог успеха», мероприятия посвященные 9мая,  фестиваль детского творчества : 

«Радуга талантов», «Битва хоров» и др. 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства, используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников – коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

 - в гимназии создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие школьников, а также их социальная активность;  

- педагоги гимназии ориентированы на формирование коллективов в рамках 

направлений деятельности РДШ, школьных классов, кружков, студий, секций, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевыми фигурами воспитания в гимназии  являются классные руководители, 

активисты  школьных детских объединений, реализующие по отношению к детям защитную, 

личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) 

функции. 

 

2.2.1. Раздел 1. Целевой  

  Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работники 

МБОУ «Гимназия №5» обучающиеся, их родители (законные представители), представители 

иных организаций, участвующие в реализации образовательного процесса в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, локальными актами Школы. Родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на 
воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся в  МБОУ «Гимназия №5» 

определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и 

ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы 

определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент 

содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, 

традиционных религий народов России.   
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Воспитательная деятельность в  МБОУ «Гимназия №5» планируется и осуществляется в 

соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, установленными 

в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). Приоритетной 

задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, 

обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.  

 

2.3.2.1.Цель и задачи воспитания обучающихся  

          Современный российский национальный воспитательный идеал — 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

Всоответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации в 

сфере образования цель воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе 

социокультурных, духовно- нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование 

у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: усвоение ими знаний 

норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское общество 

(социально значимых знаний); формирование и развитие личностных отношений к этим 

нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); приобретение соответствующего 

этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, общения, 

межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний; достижение 

личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. 

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ включают 

осознание ими российской гражданской идентичности, 

сформированность у них ценностей самостоятельности и инициативы, готовность 

обучающихся к саморазвитию ,самостоятельности и личностному самоопределению, наличие 

мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность 

внутренней позиции 

личностикакособогоценностногоотношенияксебе,окружающимлюдямижизни в целом. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, 

системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов 

воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и 

взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, 

инклюзивности, возрастосообразности. 

 

2.3.2.2. Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности МБОУ «Гимназия 

№5» по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

− гражданское воспитание — формирование российскойгражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как 
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источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской 

государственности, уважения к правам,свободамиобязанностямгражданинаРоссии,правовой 

и политической культуры; 

− патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, 

уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование российского 

национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

− духовно-нравственноевоспитание—воспитание на основе 

духовно-нравственнойкультурынародовРоссии,традиционныхрелигий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, 

доброты, милосердия, сопереживания, справедливости, коллективизма, дружелюбия и 

взаимопомощи ,уважения к старшим, к памяти предков, их вере и культурным традициям; 

− эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и 

мирового искусства; 

− физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

− трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, 

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

− экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных 

духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей 

среды; 

− ценности научного познания—воспитание стремления к познанию себя и других людей, 

природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом личностных 

интересов и общественных потребностей. 

 

2.3.2.3 Целевые ориентиры результатов воспитания 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования установлены в 

соответствующих ФГОС. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры 

результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых 

направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения требований ФГОС. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания 

обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) ценностей, 

обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания сформулированы на уровнях начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по направлениям воспитания в соответствии 

с ФГОС. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания 

На уровне среднего  общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 
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Знающий и любящий свою малую родину,свойкрай,имеющий представление о Родине — 

России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, 

своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 

проявляющий к ним уважение. 

Имеющийпервоначальныепредставленияоправахиответственностичеловекав обществе, 

гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, 

В доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 

людям, уважающий старших. 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий. 

Сознающийнравственнуюиэстетическуюценностьлитературы, родного языка, 

русскогоязыка,проявляющийинтерескчтению. 
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Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

Психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста. 

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, 

ответственное потребление. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда,

 трудовой деятельности. 

Экологическое  воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей 

на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, 

научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта 

В естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

 РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.3.3.1 Уклад общеобразовательной организации. 
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Процесс воспитания в МБОУ «Гимназия №5» основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

- ориентира на создание в образовательной организации психологически комфортной среды 

для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников и педагогов;  

- реализации процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными 

событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организации основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

- системности, целесообразности  воспитания как условий его эффективности. 

МБОУ «Гимназия №5» находится в микрорайоне р.п. Южный, где расположены социальные 

и культурные объекты, такие как КГБУЗ «Городская больница № 10», ДК поселка Южный, 

Библиотека №10 имени А.С. Пушкина, Детская спортивная школа «Рубин», ЦДТ №2, 

Городская школа искусств №4. В микрорайоне гимназии ведется застройка частного сектора, 

что приводит к увеличению контингента учащихся. 

В гимназии  обучается 1237 учащихся, сложился свой круг традиций, мероприятий 

направленные на  сохранение гражданско –патриотических, нравственных норм воспитания 

будущего поколения  

       С 2003 года в гимназии  существует Военно-спортивный  Клуб «Сплав».  В 2019 году  на 

базе классного коллектива 7а был создан отряд  Юнармии. В 2002 году учреждена именная 

стипендия имени К.Павлюкова, которая вручается три раза в год лучшим учащимся и 

педагогам за высокие результаты в учебной и воспитательной деятельности. На базе 

гимназии действует музей «Воинской славы», с 2020года создан Школьный спортивный 

клуб. На базе музея   организованы  отряды: экологический отряд «Иволга», волонтерский 

отряд «Гармония», педагогический отряд «Крылья добра». 

               В гимназии созданы  условия для самореализации и личностного роста детей и 

взрослых.   Имеются актовый, спортивный зал(2), кабинеты технологии, компьютерный 

класс(2), медицинский кабинет, библиотека. Спортивный зал позволяет проводить 3 урока 

физкультуры в неделю в соответствии современными требованиями. Школьная столовая 

представляет собой просторный светлый обеденный зал на 200 посадочных мест, современно 

оборудованный пищеблок, в котором установлено новое оборудование. Благодаря 

квалифицированным сотрудникам столовой, современному оборудованию, в школе 

питаются качественными питательными здоровыми завтраками и обедами 85% учащихся. На 

территории гимназии имеется стадион, оборудована летняя спортивная площадка, что 

позволяет проводить уроки физической культуры, спортивные мероприятия и 

соревнования.Для развития инновационной деятельности имеются  соглашения не только с 

организациями дополнительного образования детей (ЦДТ№2) и спорта (Стадион Рубин, 

бассейн Амфибия), библиотеками и культурными центрами, но и другими социальными 

партнерами: АКДЭЦ,  Барнаульский лесхоз, Краевой Союз ветеранов Афганистана, Совет 

ветеранов п.Южный и др. 

 Система воспитательной работы в Гимназии  организована по направлениям: 

 Направление воспитательной работы: 

• Гражданско-патриотическое воспитание. 
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• Правовое воспитание. 

• Воспитание положительного отношения к труду. 

• Духовно-нравственное, культурологическое и эстетическое воспитание. 

• Развитие коммуникативной культуры, социо и медиакультурного взаимодействия. 

• Воспитание семейных ценностей. 

• Интеллектуальное воспитание. 

• Здоровьесберегающее воспитание и развитие навыков безопасного поведения. 

• Экологическое воспитание. 

 

МБОУ «Гимназия №5» носит имя Героя Советского  Союза К.Павлюкова, основными 

традициями воспитания в МБОУ «Гимназия№5» являются:  

- годовой цикл ключевых общешкольных дел, связанных традициями и с важнейшими  

датами и направлениями воспитательной деятельности, являющихся приоритетными для 

школы: Дни памяти выпускников 21 января (К.Павлюкова), 15 октября (М. Безгинова), 27 

декабря(М.Цаплина), Урок -Знаний, марафон -Здоровья , конкурс блюд «Правильное 

питание-залог успеха»,мероприятия посвященные 9мая,  фестиваль детского творчества : 

«Радуга талантов», «Битва хоров» и др. 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства, используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и школьников – коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

 - в гимназии создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие школьников, а также их социальная активность;  

- педагоги гимназии ориентированы на формирование коллективов в рамках направлений 

деятельности РДШ, школьных классов, кружков, студий, секций, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевыми фигурами воспитания в гимназии  являются классные руководители, активисты  

школьных детских объединений, реализующие по отношению к детям защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

     С 2022-2023 года гимназия  работает по пятидневной неделе с 1 по 8 класс, по 

шестидневной с 9 по 11 класс. Режим работы школы   организован в две смены с 08.00 до 

18.55. С 1 сентября 2023 года в еженедельно проходит  церемония поднятия и спуска 

Государственного флага Российской Федерации. На первом уроке 1 и 2 смены классными 

руководителями  1-11 классов проводят  всероссийские классные часы «Разговоры о 

важном».  

В гимназии организована работа социально-психологической службы, которая является 

одним из важнейших компонентов целостной системы воспитательной деятельности школы. 

Социально- психологическое сопровождение осуществляют психолог, социальный педагог, 

логопед. Деятельность службы направлена на сохранение социально- психологического и 

обеспечения полноценного психического и социального развития   учащихся, ориентировано 

как на учащихся, так и на родителей. Особое внимание уделяется детям- инвалидам, ОВЗ, а 

также учащимся и семьям, состоящим на различных видах учета, с которыми ведется 

индивидуальная работа.   Социально-профилактическая  работа ведется в постоянном 

режиме силами  социально - психологической службы, а также администрации, педагогов 

школы и классных руководителей.  

   В школе функционирует БИЦ, который является информационным, культурным и 

досуговым центром. На базе БИЦ проводятся различные тематические мероприятия, 
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организуются передвижные выставки, творческие конкурсы. Целью работы БИЦ является 

создание информационно-библиотечной среды как основы для развития творческого 

мышления, формирования информационной культуры личности, гражданского и 

патриотического самосознания, создания условий для готовности к непрерывному 

образованию, компетентного выбора соответствующей профессиональной деятельности. 

Миссия гимназии- развитие в образовательном учреждении комфортной информационно-

коммуникативной среды, которая обеспечивает всеобщий доступ к знаниям и их 

постоянному обновлению с учетом индивидуальных потребностей и интересов всех 

субъектов образовательного процесса; создание цифровой образовательной среды, 

способной удовлетворить потребность субъектов образовательного процесса в доступном 

качественном образовании.  

Основными традициями воспитания в МБОУ «Гимназия №5»  являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов;  

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства, используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов;  

- в школе создаются условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и 

его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); в 

проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами,  

 поощряется  конструктивное  межклассное и  межвозрастное взаимодействие 

школьников, а также их социальная активность;  

- педагоги МБОУ «Гимназия №5» ориентированы на формирование коллективов в 

рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;  

- ключевой фигурой воспитания в МБОУ «Гимназия №5» является классный 

руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) 

функции. 

 Процесс воспитания в МБОУ «Гимназия №5» основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в МБОУ «Гимназия №5»; 

- создание в МБОУ «Гимназия №5» психологически комфортной среды для каждого 

ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в МБОУ «Гимназия 

№5»  детско-взрослых общностей, которые объединяют детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу;  

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; системность, целесообразность и не 

шаблонность воспитания как условия его эффективности.  

Социальные взаимодействия обучающихся с внешним социокультурным окружением 

становятся источником формирования их социальной компетентности. Развитие школы 
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неразрывно связано с ее социальным окружением, использованием воспитательного 

потенциала сельского социума. Возможно формирование устойчивых местных духовных и 

национальных традиций, пронизывающих систему отношений между жителями. Школа при 

этом успешно выполняет роль носителя, генератора и трансформатора самых лучших, 

прогрессивных идей, традиций, обрядов.  

 

 

В рамках воспитательной работы МБОУ «Гимназия №5» реализует проекты  

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Движение 

первых» (далее РДДМ), является первичным отделением РДДМ 

Для удовлетворения потребностей учеников в расширении социальных связей активно 

используем онлайнплатформы и ресурсы: «Электронный дневник и журнал», «Учи.ру», 

«Российская электронная школа» (РЭШ) resh.edu.ru, «ЯКласс»  и др. Различная информация 

для обучающихся, педагогов,  родителей и законных представителей публикуется на 

официальном сайте МБОУ «Гимназия №5».  

Оригинальные воспитательные находки школы:  

1. Воспитательные системы класса, разработанные классными руководителями на 

основе системы персональных поручений, целенаправленных воспитательных 

мероприятий и оценочных инструментов;  

2. Модель сотрудничества с родителями обучающихся, построенная на 

установлении конструктивных отношений и целенаправленной организации 

совместной деятельности по развитию школьного уклада;  

3. Практический день как форма организации целенаправленной системной 

работы по развитию проектной деятельности школьников, позволяет интегрировать 

содержание урочной и внеурочной деятельности;  

4. Обеспечение 100% охвата внеурочной деятельностью всех категорий 

обучающихся за счет профессионального ресурса педагогов школы с привлечением 

педагогов дополнительного образования;  

5. Модель управления результатами образования на основе системы 

распределения профессиональных поручений с учетом свободного выбора, 

обеспечивающая повышение уровня персональной ответственности каждого педагога 

за качество выполненной работы.  

Так же особое внимание в школе направленно на состояние защищенности образовательного 

учреждения от реальных и прогнозируемых угроз социального, техногенного и природного 

характера, обеспечивающее его безопасное функционирование. Поэтому нет важнее задачи 

для МБОУ «Гимназия №5», чем обеспечение безопасных условий проведения учебно-

воспитательного процесса, которые предполагают гарантии сохранения жизни и здоровья 

обучающихся. Под обеспечением безопасности понимают планомерную систематическую 

работу по всему спектру направлений - организационному, информационному, 

агитационному, обучающему.  

Общекультурные проблемы: воспитание школьников на основе изучения и уважения 

традиций предков, своей родословной, истории малой Родины. Воспитание патриотизма, 

толерантного отношения к другим нациям и народностям на основе познания их культур. 

Формирование духовно-нравственных ценностей жителя Алтайского края.  

 

 

2.3.3.2  Виды, формы и содержание воспитательной деятельности  
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Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле.  

 

2.3.3.3 Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; индивидуальную 

работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном 

классе; работу с родителями учащихся или их законными представителями.  

Работа с классом: 

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;  

• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных 

дел, с учащимися вверенного ему класса (познавательной,  трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми 

разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с 

другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать 

для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

• проведение классных часов с использованием методических материалов Всероссийских  

проектов: РДШ, Урок Цифры,»Большая перемена» «Классный час. Перезагрузка»  и 

другие. Как часов плодотворного и доверительного общения педагога и школьников 

,создания благоприятной среды для общения.  

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к 

личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, 

предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.  

• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; празднования в классе дней рождения детей,включающие в себя 

подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие 

подарки и розыгрыши; регулярные беседы, дающие каждому школьнику возможность 

рефлексии собственного участия в жизни класса.  

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальнаяработа с учащимися: 

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе 

учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом.  

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить.  

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 
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спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи.  

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

• помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения 
их детей; 

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

2.3.3.4. Модуль «Урочная деятельность» 

Одними из приоритетных направлений воспитательной деятельности  Муниципального 

Бюджетного Общеобразовательного Учреждения «Гимназия №5» имени К.Павлюкова » 

определены гражданско-патриотическое, нравственно-эстетическое и экологическое 

воспитание. 

Воспитательный потенциал урока реализуется через превращение знаний в объекты 

эмоционального переживания; организацию работы с воспитывающей информацией; 

привлечение внимания к нравственным проблемам, связанным с открытиями и 

изобретениями. Предполагает ориентацию на целевые приоритеты, связанные с возрастными 

особенностями их воспитанников, ведущую деятельность. Все это в процессе организации 

учебной деятельности обеспечивает: 

специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии,которые расширяют 

образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к природе, к 

родному городу; 



 

 

560 

 

 

интерактивный формат занятий в музее, в библиотеке, который способствует эффективному 

закреплению тем урока; 

побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной  

дисциплинысамоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил 

внутреннего распорядка обучающихся»,  «Правилами поведения»,взаимоконтроль и 

самоконтроль обучающихся; 

привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений   

через создание специальных тематических проектов, развитие умения совершать 

правильный выбор проведениеучебных  (олимпиады,  занимательные  уроки и пятиминутки, 

урок - деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.)  

установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих

  позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя через живой 

диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизацию их 

познавательной деятельности через использование занимательных элементов, историй из 

жизни современников; 

использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих  современные активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, 

зачеты в электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно- 

популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видео коллекции, онлайн-

конференции и др.) ; 

использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления  

человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень 

личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе, анализ 

поступков людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, 

проведение Уроков мужества; 

применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников ( квесты, 

игра-эксперимент, игра- демонстрация, игра-состязание,); 

дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога в атмосфере интеллектуальных, нравственных и эстетических 

переживаний, столкновений различных взглядов и мнений, поиска истины и возможных 

путей решения задачи или проблемы, творчества учителя и учащихся; 

групповой работы или работы в парах, с целью обучения командной работе и 

взаимодействию с другими детьми, постановки общей цели, для достижения которой 

каждый должен внести индивидуальный вклад, распределению ролей, рефлексией вклада 

каждого в общий результат; 

включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока (сотрудничество, 

поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации успеха); 

инициирование  и  поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести  навык самостоятельного   решения  теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформлениясобственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 
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публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаиваниясвоей точки 

зрения (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, научно-практических конференциях, 

форумах). 

 

 

2.3.3.5  Модуль «Внеурочная деятельность» 

В МБОУ «Гимназия №5» воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной 

деятельности преимущественно осуществляется через:  

-вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;  

-формирование в творческих объединениях, секциях, студиях, детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу;  

-создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения;  

-поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

-поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками видов деятельности.  

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования преимущественно осуществляется через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками видов внеурочной деятельности. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира. 

В качестве содержательного наполнения используются программы внеурочной деятельности 

«Умники и умницы», «Учусь создавать проект», «В мире книг», «Занимательный 

английский», «Трудные вопросы геометрии», «Трудные вопросы обществознания» и др. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные 

условия для  самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих 
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способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

В качестве содержательного наполнения данного вида внеурочной деятельности 

используются программы внеурочной деятельности:  студия «Оазис», «Город мастеров». 

 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, 

развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое 

собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

• В качестве содержательного наполнения данного вида внеурочной деятельности 

используется содержание программ внеурочной деятельности «Все цвета, кроме 

черного», «Этика: азбука добра»,«Все, что тебя касается», «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа «Наркопости дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа клуба молодого избирателя "Я –Гражданин 

,волонтерский отряд «Гармония», ПДО «Крылья добра»",Юнармейский отряд 

 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на 

развитие самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них навыков 

самообслуживающего труда. 

В качестве содержательного наполнения данного вида внеурочной деятельности 

используется дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы 

«Музейное дело» 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к 

своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

В качестве содержательного наполнения данного вида внеурочной деятельности 

используется содержание программ внеурочной деятельности «Я пешеход и пассажир»,  

«ПДД», дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ «Волейбол», 

«Футбол», «Гимнастика»,ВСК «Сплав». 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного 

отношения к физическому труду. 

В качестве содержательного наполнения данного вида внеурочной деятельности 

используется содержание программ внеурочной деятельности «Финансовая грамотность», 

«Психология  и выбор профессии». 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде. 

В качестве содержательного наполнения данного вида внеурочной деятельности 

используется содержание программ внеурочной деятельности «Шахматы в школе» и  

дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ «ЮИДД «Светофор», 

«ДЮП «» Огнеборец» 

 

2.3.3.6  Модуль «Самоуправление» 
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Основная цель модуля «Ученическое самоуправление» в МБОУ «Гимназия №5» заключается 

в создании условий для выявления, поддержки и развития управленческих инициатив 

обучающихся, принятия совместных со взрослыми решений, а также для включения 

обучающихся школы в вариативную коллективную творческую и социально-значимую 

деятельность. Участие в самоуправлении даёт возможность подросткам попробовать себя в 

различных социальных ролях, получить опыт конструктивного общения, совместного 

преодоления трудностей, формирует личную и коллективную ответственность за свои 

решения и поступки.  

Высшим  органом  школьного  самоуправления  является  Совет школы, 

состоящий из представителей ученического коллектива, администрации школы и 

представителей родительской общественности.  

Структура  ученического  самоуправления  школы  имеет  несколько  уровней. Школьный 

уровень, классный уровень и индивидуальный  

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, 

детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством 

введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На уровне школы: 

• через деятельность выборного Совета старост, Совета музея «Воинской славы» 

обучающихся, в состав которого входят представители Совета РДШ, отряда ЮИД,ДЮП, 

ВСК «Сплав», юнармейского отряда, объединения «Крылья добра», волонтерского 

отряда «Гармония».Совет старост  обучающихся создан  для учета мнения школьников 

по вопросам управления образовательной организацией и принятия административных 

решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

• через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий и ключевых 

дел (соревнований, конкурсов, фестивалей,  флешмобов и т.п.) и по направлениям РДШ – 

личностное развитие, гражданская активность, военно-патриотическое направление 

• через деятельность школьной службы медиации по урегулированию конфликтных 

ситуаций в школе (ШСМ).  

• Совета профилактики 

На уровне классов: 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 

(активистов РДШ, старост класса), представляющих интересы класса в общешкольных 

делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных органов 

самоуправления и классных руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса; 
На индивидуальном уровне: 

• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

• через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п. 
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2.3.3.7 Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

семьи и школы в данном вопросе.      Семья - важнейший институт социализации 

подрастающих поколений. Какую бы сторону развития ребенка мы ни взяли, всегда 

окажется, что решающую роль в его эффективности на том или ином возрастном этапе 

играет семья. Значительное место в системе работы классного руководителя с родителями 

учащихся отводится психолого-педагогическому просвещению. Накопление психолого-

педагогических знаний родителей должно быть тесно связано с развитием их 

педагогического мышления, практических умений и навыков области воспитания. 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне:  

• Управляющий Совет школы, участвующий в управлении образовательной организацией 

и решении вопросов воспитания и социализации детей; 

• «Родительские конференции, где обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, 

формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся 

мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов;(через 

реализацию Программы «Школа ответственного родительства») 

• Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в школе, получить возможность индивидуального общения с учителем-

предметником; 

• общешкольные и классные родительские собрания; 

• родительские форумы в социальных сетях, на которых обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и 

педагогов.  

• Страница « Школа ответственного родительства», «Страничка психолога» на школьном 

сайте, информация для  

родителей по социальным вопросам, профориентации, психологического благополучия,  

профилактики вредных привычек и правонарушений; 

• Мониторинг удовлетворённости образовательным и воспитательным процессом. 

• Организация семейных праздников на базе класса. 

• Организация экскурсий и походов. 

          Лекторий для родителей: 

-Компьютер и ребенок; 

-«Трудный возраст» 

-«Подросток и Закон 

 «Родители и дети: противостояние или сотрудничество»; «Взаимодействие родителей и 

детей» и др.. 

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов Школьной Службы примирения  по запросу родителей для решения 

острых конфликтных ситуаций; 

• взаимодействие родителей с психолого-педагогической службой школы по различным 

вопросам воспитания и по вопросам социального характера; 
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• участие родителей в Советах по профилактике, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с поведением, обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 

2.3.3.8  Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «Профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно  значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника 

к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный 

взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но 

и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется 

через: 

• циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку школьника 

к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

• профориентационныеигры:  деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в 

которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, 

о достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам 

профессиональной деятельности; 

• экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 

профессии; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых 

дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

• организация на базе школы лагеря  труда и отдыха для обучающихся 8 – 10 классов, 

трудовая деятельность которых осуществляется в соответствии с договором с 

учреждением «Центр занятости населения г.Барнаула»; 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов: «Большая перемена», 

«Урок цифры»,  «Билет в будущее»  созданных в сети интернет: просмотр лекций, 

решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение 

открытых уроков; 

• индивидуальные консультации психолога, социального педагога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе 

выбора ими профессии; 

• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования:  «Психология и выбор профессии».   
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2.3.3.9 Модуль «Основные школьные дела» 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Ключевые дела 

обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе.  

На внешкольном уровне: 

•  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума:проекты  «Здоровое питание – залог здоровья»,   «Марафон 

здоровья!», «Безопасная дорога», «Мы, за здоровый образ жизни»,  акции «Георгиевская 

лента»,   акция «Экологическая тропа».  

• открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на 

которые приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, 

представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные 

поведенческие, нравственные, социальные проблемы, касающиеся жизни школы, района, 

страны: проект РДШ «Классные встречи», муниципальные и региональные семинары и 

конференции по обмену передовым опытом воспитательной работы,  

• проводимые для жителей поселка и организуемые совместнос администрацией поселка , 

семьями учащихся спортивные состязания, праздники, которые открывают возможности 

для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих: День поселка, «Выставка цветов»  

На школьном уровне: 

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы(Фестиваль детского 

творчества «Радуга», конкурсы стихов, конкурс «Битва хоров» ,День Учителя, 

Новогодние праздники, День матери и др.).  

• торжественные ритуалы - посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: 

«Посвящение в первоклассники», «Прощай начальная школа»,  церемония вручения 

аттестатов, праздник  «Последний звонка»; 

• капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с 

элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и 

учителей. Создают в школе атмосферу творчества и неформального общения, 

способствуют сплочению детского, педагогического и родительского сообществ  школы: 

«День самоуправления, День учителя, Праздник-8 марта», выпускные вечера, деловые 

игры, праздничные концерты, вечера встречи с выпускниками; 

• церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие 

в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы. Способствует поощрению социальной активности 

детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу: 

торжественные линейки : День знаний, конкурс «Класс года» ,итоговые линейки в конце 

четверти. 
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На уровне классов: 

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольный Совет старост, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел по линии РДШ;  классное 

самоуправление ,выбор в Совет музея и др. 

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя 

роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 

2.3.3.10 Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда гимназии, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как:  

Направления работы Мероприятия 

• оформление  интерьера школьных 

помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных 

пролетов и т.п.) и их периодическая  

переориентация, которая может 

служить хорошим средством 

разрушения негативных установок 

школьников на учебные и внеучебные 

занятия;  

• оформление школы к традиционным мероприятиям 

(День Знаний, Новый год, День Победы и тд.), лагерь 

дневного пребывания, мотивационные плакаты, 

уголок безопасности 

• размещение на стенах школы 

регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, 

позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; 

картин определенного 

• тематические конкурсы и выставки рисунков, 

фоторабот обучающихся, стендовые презентации 

различной тематики, информационные стенды «Твоя 

будущая профессия», «ЕГЭ», «ОГЭ» и тд. 
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художественного стиля, знакомящего 

школьников с разнообразием 

эстетического осмысления мира 

• размещение на стенах школы 

регулярно сменяемых экспозиций 

•       озеленение пришкольной 

территории,   

• разбивка клумб, оборудование во дворе гимназии, 

спортивных и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для школьников разных 

возрастных категорий ,  проект «Школьный двор», 

«Экологическая тропа», проект «Скворечник». 

 

•   благоустройство классных кабинетов, 

осуществляемое классными 

руководителями вместе со 

школьниками своих классов, 

родительскими комитетами, 

позволяющее учащимся проявить свои 

фантазию и творческие способности, 

создающее повод для длительного 

общения классного руководителя со 

своими детьми;  

• оформление классных уголков, тематических 

выставок и стендов  

 

• событийный  дизайн – оформление 

пространства проведения конкретных 

школьных событий   

• создание фотозон к праздникам, оформление 

помещений школы к традиционным мероприятиям, 

церемоний, торжественных линеек, творческих 

вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п. 

 

•    акцентирование внимания 

школьников посредством элементов 

предметно-эстетической среды на 

важных для воспитания ценностях 

школы, ее традициях, правилах 

• оформление здания школы (Новый год, День 

Победы, День государственного флага, 300-летие 

Кузбасса и т.д.) 

 

 

 

. 

2.3.3.11 Модуль «Профилактика и безопасность» 

Социально-профилактическая работа осуществляется в постоянном режиме силами 

психолого-педагогической службы школы и классными руководителями в сотрудничестве со 

специалистами КГБУЗ "Городская поликлинника №10"и ППМПК г.Барнаула, отделом по 

охране прав детства Центрального района г.Барнаула, Комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Центрального района г.Барнаула, ПДН ПП 

«Южный», уполномоченным руководителем ГО и ЧС школы, инспектором ГИБДД УМВД 

России Алтайского края по городу Барнаулу согласно перечню тематических планов: 

• План работы Совета по профилактике правонарушений 

• План работы по профилактике экстремистских проявлений в молодёжной среде 

• План мероприятий по профилактике употребления ПАВ и зависимого поведения 

• Профилактика дорожно-транспортного травматизма 

• План основных мероприятий ОУ при ГО и ЧС   

• План работы ППК 

• План работы Наркопоста 
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В рамках социально-профилактической работы в образовательной организации 

осуществляются следующие формы деятельности: 

- тематические беседы и классные часы; 

-информирование посредством стендов и школьного сайта участников образовательного 

процесса о телефоне доверия;  

- объектовые тренировки и тренировочные выводы детей и персонала в случае ЧС; 

- лекции и личное взаимодействие участников образовательного процесса со специалистами ; 

- групповые занятия и личное взаимодействие со специалистами школьной психолого-

педагогической службы; 

- плановые и оперативные заседания Совета по профилактике правонарушений; 

- беседы со специалистами КГБУЗ "Городская поликлинника №5", Центра «Гигиены» 

- беседы со специалистами  Центра «Потенциал», 

- индивидуальная работа специалистов школьной психолого-педагогической службы и 

классных руководителей с учащимся и семьёй;  

- социально-психологическое тестирование обучающихся 

-составление индивидуальных программ(МИПР) 

Для каждого класса разработан перечень классных часов в рамках данного модуля, 

представленный в и индивидуальных планах воспитательной работы.  

Для этого в МБОУ «Гимназия №5»  используются следующие формы работы:  

«Уроки доброты», классные часы, интерактивные игры для формирования толерантного 

отношения друг к другу, умения дружить, ценить дружбу;  

Интерактивные беседы для формирования у обучающихся культуры общения 

(коммуникативные умения), формирование умение высказывать свое мнение,  

отстаивать его, а также признавать свою неправоту в случае ошибки;  

Реализация интегрированной программы «Мой выбор», направленной на позитивное 

отношение к ЗОЖ;  

Реализация программ дополнительного образования направленных на формирование 

ценностного отношения к своему здоровью, расширение представления учащихся о 

здоровом образе жизни формировать потребность в соблюдении правил здорового образа 

жизни, о здоровом питании, необходимости употребления в пищу. продуктов, богатых 

витаминами, о рациональном питании.  

 

На индивидуальном уровне:  

Консультации, тренинги, беседы, диагностику.  

Выявление факторов, оказывающих отрицательное воздействие на развитие личности и 

способствующие совершению им правонарушений.  

Помощь в личностном росте, помощь в формировании адекватной самооценки, развитие 

познавательной и нравственно-эстетической и патриотической культуры, в формировании 

навыков самопознания, развитии коммуникативных и поведенческих навыков, навыков 

саморегуляции и др.  

Социально-психологические мониторинги с целью раннего выявления проблем.  

Психодиагностическое обследование ребенка: определение типа акцентуаций характера, 

уровня познавательного развития, выявление интересов ребенка, уровня тревожности, 

особенности детско-родительских отношений и др.  

Организация психо-коррекционной работы.  

Оказание помощи в профессиональном самоопределении.  

Формирование опыта безопасного поведения - важнейшая сторона воспитания ребенка. 

Сегодня слабая подготовка младших школьников в вопросах безопасного поведения в 
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различных опасных и чрезвычайных ситуациях, несоблюдение ими правил дорожного 

движения и пожарной безопасности, пренебрежение правилами личной гигиены и нормами 

здорового образа жизни в большинстве случаев являются причиной несчастных случаев и 

гибели детей.  

Процесс формирования опыта безопасного поведения у школьников является важным 

этапом в развитии ребенка. Поэтому на базе нашей школы создан отряд «Юная полиция».  

Осуществление же данного процесса воспитания будет более продуктивным при включении 

учеников в разнообразные формы внеклассной и учебной деятельности.  

Безопасность школы является приоритетным направлением в деятельности администрации и 

педагогического коллектива МБОУ «Гимназия №5». Обеспечение безопасного 

функционирования образовательного учреждения заключается в создании условий, при 

которых не нарушаются основные нормы безопасности (противопожарные, 

электротехнические, технические и т.п.), а также антитеррористической защищенности.  

В школе осуществляется плановый учебный процесс, поддерживается надлежащая работа 

систем жизнеобеспечения. В целях обеспечения безопасности функционирования школы 

администрация руководствуется следующими нормативно- правовыми документами:  

В плане совершенствования системы мер по обеспечению комплексной безопасности 

образовательного учреждения в гимназии проводятся занятия с преподавательским составом 

и обучающимися по действиям в условиях ЧС разного типа, практические тренировки 

личного состава. Вгимназии установлена система предупреждения о пожаре, периодически 

проверяются средства пожаротушения, уточняются схемы эвакуации из школы в случае ЧС, 

установлена тревожная кнопка, организован контрольно-пропускной режим, ведётся журнал 

учёта, контроля посещаемости школы, разработан «Паспорт безопасности школы». 

Выполнение требований Роспотребнадзора, пожарной службы, СЭС.  

В школе реализуется Программа производственного контроля. Целью производственного 

контроля является обеспечение безопасности и безвредности для человека и среды обитания 

вредного влияния объектов производственного контроля путём должного выполнения 

санитарно-проэпидемипедических мероприятий организации и осуществления контроля за 

их соблюдением.  

Система обучения к действиям в условиях ЧС  

Одним из определяющих факторов успешного функционирования школы являлось 

обеспечение безопасности жизнедеятельности учащихся. Обеспечение условий безопасности 

в школе осуществляется в соответствии с нормативно-правовой базой, которая включает: 

Федеральные законы «Об образовании», «Об основах охраны труда в РФ», трудовой кодекс 

РФ, локальные акты: Программа проведения производственного контроля, должностные 

инструкции и инструкции по ТБ. В соответствии с федеральными законами «Об 

образовании» и «Об основах охраны труда в РФ», отраслевой программы улучшения 

условий труда, учебы и охраны труда в школе проводится работа по созданию условий 

жизнеобеспечения детей и сотрудников. Вопросы охраны здоровья детей и сотрудников 

школы обсуждаются на совещаниях, собраниях трудового коллектива, издаются приказы, в 

которых отражается деятельность по соблюдению требований по обеспечению условий 

безопасности. Ведется просветительская работа по данному вопросу с приглашением 

сотрудников ГО и ЧС.  

Оказывается методическая помощь классным руководителям, учителям, руководителям 

походов, экскурсий по вопросам безопасности, организованы их инструктажи. В течение 

учебного года проводятся тренировки по эвакуации учащихся в случае возникновения 

ЧС (пожара, террористического акта и др.). Обеспечение безопасности жизнедеятельности – 

одно из важнейших направлений деятельности школы. Оформлены уголки по ПДД. В 
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течение года проводятся олимпиады по ПДД, декада ОБЖ и физкультуры, в план которой 

включаются мероприятия по основам безопасности жизнедеятельности обучающихся в 

чрезвычайных ситуациях.  

В плане совершенствования системы мер по обеспечению комплексной безопасности 

образовательного учреждения в школе проводятся занятия с преподавательским составом и 

обучающимися по действиям в условиях ЧС разного типа, практические тренировки личного 

состава.  

 

2.3.3.12  «Волонтерство» 

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство может быть 

событийным и повседневным. Событийное волонтерство предполагает участие школьников 

в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, проводятся на 

уровне района, города, страны. Повседневное волонтерство  предполагает постоянную  

деятельность школьников, направленную на благо конкретных людей и социального 

окружения в целом . Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как 

внимание, забота, уважение. Волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, 

умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение 

сопереживать. 

Воспитательный  потенциал волонтерства реализуется в работе школьного волонтерского 

отряда «Гармония»,  Совета музея «Воинской славы», ПДО «Крылья добра. юнармейского 

отряда ВСК «Сплав», экологического отряда «Иволга». 

• участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных, 

экологических  мероприятиях района и города от лица гимназии.  

• участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе районного, городского характера);  

• оказание помощи  школьниками пожилым людям, проживающим в микрорайоне 

расположения образовательной организации;  

• привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы 

(детские сады,   приют для животных, госпиталь для ветеранов ВОВ) – в проведении 

культурно-просветительских и развлекательных, экологических мероприятий для 

посетителей этих учреждений, в помощи по благоустройству территории данных 

учреждений; 

На уровне школы: 

• участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с 

гостями школы; 

• участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них праздников, 

утренников, тематических вечеров; 

• участие школьников к работе на прилегающей к школе территории ( работа  на 

пришкольном участке, благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками, уход 

за мемориалом  на пос.Южном). 

 

2.3.3.13  Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить 

новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого 

поведения в различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в экспедициях, в походах 

создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 
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ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их 

инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию 

своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

Направления работы Мероприятия 

• регулярные пешие прогулки, 

экскурсии или походы 

выходного дня, организуемые в 

классах их классными 

руководителями и родителями 

школьников 

• - в музей, в картинную галерею, в технопарк, в 

театр,на предприятие, на природу. 

 

• плановые мероприятия детских общественных 

объединений целевой направленности;  

• организация деятельности летнего 

оздоровительного  лагеря «Солнышко» 

•  реализация мероприятий по изучению курса 

«Окружающий мир», «География», 

«Биология» 

• выезд на экскурсии  за пределы 

города, региона 

• Новосибирск, Горный Алтай, Санкт-Петербург 

и др. 

 

2.3.4 .Раздел 3. Организационный  

2.3.4.1. Кадровое обеспечение  

Одним  из  основополагающих  факторов  качества  образования  являются педагогические  

кадры  образовательного  учреждения.  К  критериям  оценки  кадрового состава можно 

отнести уровень образования, стаж работы на педагогической должности и наличие 

квалификационной категории.  

МБОУ «Гимназия №5» самостоятельно осуществляет подбор и расстановку педагогических 

кадров, повышение их квалификации. Укомплектованность образовательного учреждения 

преподавателями согласно штатному расписанию – 21 человек. Из них: 2 являются 

руководителями, 2 совместителями.    

90% педагогов имеют высшее профессиональное образование.   

15% педагогических работников в 2021 году повысили уровень своей квалификации через 

обучение на квалификационных курсах, прошли проблемные курсы 18 человек 100%,  50% 

учителей имеют первую квалификационную категорию, 2 учителя – высшую 

квалификационную категорию – 11%. В  2022 году 4 педагога прошли аттестацию на первую 

квалификационную категорию, 1 (старшая вожатая) – на высшую квалификационную 

категорию. Анализ сравнительных данных за последние три года позволяет сделать вывод, 

что наблюдается повышение количества педагогических работников с первой 

квалификационной категорией, есть потенциал среди педагогов, у которых достижения 

соответствуют высшей квалификационной категории.   

 Средний стаж педагогов – 22 года. Половой состав педагогических работников: женщин – 

16чел., мужчин – 2 чел. По стажу работы и возрасту – это удачное сочетание опыта и 

новизны, отточенного мастерства и педагогического старта. В коллективе представлены и 

мастера педагогического труда, проработавшие в отрасли более 20 лет, и  педагоги, 

имеющие стаж работы до 10 лет, и учителя периода профессиональной зрелости, которые 

уже четко определены в педагогической профессии, обладают значительным 

интеллектуальным потенциалом.   

Школа полностью укомплектована кадрами в соответствии со штатным расписанием. За 

последние годы возрастной и качественный состав педагогического коллектива школы 
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претерпел изменения за счёт прихода в школу молодых учителей и повышения 

квалификации большей части педагогов.  

Кадровое обеспечение воспитательного процесса в школе  

№ п/п  Название должностей  Количество ставок 

1.  Директор школы  1  

2.  Заместитель директора по УВР   1  

3.  Заместитель директора по УМР   1 

4.  Заместитель директора по ВР   1 

5.  Учителя 75 

6.  Социальный педагог   1  

7.  Педагог-психолог  1 

8.  Советник директора по воспитанию 0,5 

9.  Библиотекарь  2 

10.  Учитель-логопед  0,5  

11.  Преподаватель-организатор ОБЖ  1  

12.  Учитель-дефектолог 0,5 

 

 

Деятельность школы по развитию кадрового потенциала: в условиях модернизации 

образовательного процесса решающую роль в достижении главного результата  – 

 качественного  образования  и  воспитания  школьников  играет 

профессионализм педагогических и управленческих кадров.  

В соответствии с этим важнейшими направлениями кадровой политики в области 

образования являются: совершенствование системы подготовки, переподготовки и 

повышения уровня квалификации и профессионализма педагогических и руководящих 

работников; работа по удовлетворению потребностей образовательного учреждения в 

высококвалифицированных и творческих кадрах; повышение престижа педагогической 

профессии.  

В данном направлении в МБОУ «Гимназия №5» проводятся следующие мероприятия: 

создаются комфортные условия для привлечения молодых специалистов; обеспечение 

возможности прохождения педагогами переквалификации; создание условий 

самоподготовки педагогов для успешности в прохождении аттестации на более высокую 

квалификационную категорию; разрабатываются  индивидуальные  маршруты 

 сопровождения  педагогов; оснащается материально-техническая база; 

используются рациональные педагогические нагрузки;  оказывается  помощь 

 педагогу  в  выборе  темы  самообразования  и обеспечивается 

сопровождение;  

В ходе работы к личности воспитателя, классного руководителя предъявляются следующие 

требования: умение анализировать имеющиеся воспитательные ресурсы, умение 

проектировать, распределять цели; умение организовать и анализировать деятельность; 

умение осваивать свой опыт через рефлексию и выражать его в технологической форме; 

умение перестроить устаревшие технологические формы и методы; способность к 

самовыражению.  

При планировании работы с кадрами мы учитываем: нормативные документы Министерства 

образования Российской Федерации, определяющие главные направления воспитательной 

работы; проблемы воспитания, стоящие в центре внимания; основные направления 

воспитательной работы, сложившиеся в школе, в том числе проблемы, над которыми 
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работает школа; реальное состояние воспитательной работы в школе и уровень развития 

личности воспитанников; возрастные особенности воспитанников и специфические 

проблемы воспитания школьников, возникающие на каждом этапе формирования личности; 

уровень педагогического мастерства, квалификацию и опыт воспитателей и классных 

руководителей, их готовность к решению предстоящих воспитательных задач (на основе 

диагностики), определившиеся интересы в области теории и методики воспитания, а также 

реальные возможности для внедрения в практику рекомендаций педагогической теории и 

передового опыта.  

 

2.3.4.2. Нормативно-методическое обеспечение  

Школьные нормативно-правовые акты по вопросам воспитательной деятельности  Устав 

школы 

Должностные инструкции: заместителя директора по УВР, классного руководителя в 

условиях введения ФГОС, учителя, социального педагога, психолога, логопеда, учителя 

ОБЖ,   библиотекаря.  

Рабочая программа воспитания как часть основной образовательной программы.  

Локальные акты: 

- Положение о Совете обучающихся;  

- Положение о методическом объединении классных руководителей;  

- Положение о внеурочной деятельности;  

- Положение о классном руководстве;  

- Положение об ученическом самоуправлении;  

- Положение о Совете по профилактике правонарушений среди обучающихся;  

- Положение о правилах поведения обучающихся;  

- Положение о работе с одаренными детьми;  

- Положение о ШМО классных руководителей   

- Положение о библиотеке;  

- Положение о психолого-педагогическомконсилиуме;   

- Положение о требованиях к школьной одежде обучающихся;   

- Положение о проектной деятельности обучающихся в рамках реализации 

ФГОС;  

- Правила внутреннего распорядка МБОУ «Гимназия №5» для обучающихся.   

 

2.3.4.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями  

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые образовательные 

потребности — обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых групп, 

одаренных, с отклоняющимся поведением, - создаются необходимые условия.   

 Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

являются:   

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в МБОУ «Гимназия №5»;  

- формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений;  

- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося;   
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- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медикосоциальной 

компетентности.  

  При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями педагогический коллектив МБОУ «Гимназия №5»ориентируется на:   

- формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

методов воспитания;   

- создаёт оптимальные условия совместного воспитания и обучения обучающихся с 

особыми образовательными потребностями и их сверстников с использованием 

адекватных вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией 

совместных форм работы классных руководителей, психолога, логопеда;   

- обеспечивает личностно-ориентированный подход в организации всех видов 

деятельности обучающихся с особыми образовательными потребностями.   

Создавать особые условия воспитания для категорий обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности: дети с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых групп 

(например, дети-билингвы и др.), одарённые дети, дети с отклоняющимся поведением.   

 

2.3.4.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на 

активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную 

деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и 

поощрения социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

- публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

-соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной 

организации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной 

организации; 

- прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 

выдвижении кандидатур); 

- регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 

чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

- сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных и 

коллективных наград даёт возможность стимулировать индивидуальную и коллективную 

активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между 

обучающимися, получившими и  неполучившими награды); 

-привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, их представителей (с учётом наличия ученического самоуправления), 

сторонних организаций, их статусных представителей; 

- дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной 

успешности: награждение, рейтинги, благотворительная поддержка. 
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Награждение - признания личностных достижений, достижений в группе, участия в 

деятельности (грамоты, поощрительные письма, и т. д.).  

Рейтинг — размещение лучших классных коллективов в последовательности, определяемой 

их успешностью, достижениями в чём- либо. 

Благотворительная поддержка  - материальная поддержка при  проведении воспитательных 

дел, различных форм воспитательной деятельности. Благотворительность предусматривает  

публичную презентацию благотворителей и их деятельности. 

 

2.3.5. Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами 

результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, установленными 

соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной организации 

является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных 

проблем и последующего их решения, с привлечением (при необходимости) внешних 

экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

-взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

-приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде всего 

не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада 

общеобразовательной организации, качество воспитывающей среды, содержание и 

разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, обучающимися и 

родителями; 

-развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование 

результатов анализа для совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

работников(знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной 

деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); 

- распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся 

ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат как 

организованного социального воспитания, в котором общеобразовательная организация 

участвует наряду с другими социальными институтами, так и стихийной социализации, и 

саморазвития. 

  1.  Результаты воспитания, социализации саморазвития обучающихся. Критерием, на 

основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития 

обучающихся в каждом классе. Анализ проводится классными руководителями вместе с 

заместителем директора по воспитательной работе (советником директора по воспитанию, 

педагогом-психологом, социальным педагогом) с последующим обсуждением результатов на 

методическом объединении классных руководителей. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 

сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии 

обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения 

решить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем 

предстоит работать педагогическому коллективу. 
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2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. Критерием, на основе

 которого осуществляется данный анализ, является наличие интересной, 

событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником 

директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом), классными 

руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, 

актива совета обучающихся. Способами получения информации о состоянии организуемой 

совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть 

анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. Результаты 

обсуждаются на заседании методических объединений классных руководителей.. Внимание 

сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством : 

− Реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

− Организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

− деятельности классных руководителей и их классов; 

− проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

− внешкольных мероприятий; 

− создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

− взаимодействия с родительским сообществом; 

− деятельности ученического самоуправления; 

− деятельности по профилактике и безопасности; 

− реализации потенциала социального партнёрства; 

− деятельности по профориентации обучающихся; 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются  в виде  отчёта, составляемого  заместителем 

директора по воспитательной работе совместно с советником директора по воспитательной 

работе в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или 

иным коллегиальным органом управления в общеобразовательной организации. 

 

 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

 
Программа коррекционной работы (далее – ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы МБОУ «Гимназия № 5». ПКР 

разрабатывается для обучающихся с  особыми образовательными потребностями, а также 

для обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию  

Актуальность создания данной коррекционной программы продиктована назревшей в 

современном обществе ситуацией в области подготовки детей с особыми образовательными 

потребностями к их дальнейшей социальной адаптации.    

Понятие «дети с особыми образовательными потребностями» охватывает всех учащихся, чьи 

образовательные проблемы выходят за границы общепринятой нормы. Общепринятый 

термин «дети с особыми образовательными потребностями» делает ударение на 
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необходимости обеспечения дополнительной поддержки в обучении детей, которые имеют 

определенные особенности в развитии.  

Логичным и обоснованным может быть принято определение, которое дает французский 

ученый Г. Лефранко: «Особые потребности – это термин, который используется в 

отношении лиц, чья социальная, физическая или эмоциональная особенность требует 

специального внимания и услуг, предоставления возможность расширить свой потенциал».  

Дети с особыми образовательными потребностями – это дети, нуждающиеся в получении 

специальной психолого-педагогической помощи и организации особых условий при их 

воспитании и обучении. Коррекционная педагогика призвана обеспечить социализацию 

ребенка, т.е. способствовать достижению конечной цели обучения и воспитания ребенка с 

отклоняющимся развитием – преодолению его социальной недостаточности, максимально 

возможному введению его в социум, формированию у него способности жить 

самостоятельно.  

Понятие «детей с особыми образовательными потребностями» охватывает большой круг 

учащихся, в который входят: дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-

инвалиды, дети, испытывающие трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации.  

Дети с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) — дети, состояние здоровья 

которых препятствует освоению образовательных программ общего образования вне 

специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в 

возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но 

имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом 

развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания.  

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья образования является одним 

из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их 

полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности.   

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в 

физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых 

трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям 

индивидуальной программы обучения или использования специальных образовательных 

программ.  

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий.  

К категории детей, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации, могут относиться как дети с ограниченными 

возможностями здоровья и дети-инвалиды, так и дети с синдромом гиперактивности и 

дефицита внимания, психическим инфантилизмом, с минимальной мозговой дисфункцией, 

гипо- и гипердинамическим синдромом, одаренные дети и др..  

 

Таким образом, понятие «дети с ограниченными возможностями здоровья» уже, чем понятие 

«дети с особыми образовательными потребностями», и является одной из составляющих его 

категорий.  

Исходя из вышеизложенного Программа коррекционной работы Гимназии направлена на 

создание системы комплексной помощи в освоении основной образовательной программы 

среднего общего образования и социальную адаптацию как детям с ограниченными 
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возможностями здоровья, так и другим категориям детей с особыми образовательными 

потребностями.  

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.  

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с 

особыми образовательными потребностями определяются индивидуальным планом 

(программой) оказания психолого-медико-педагогической и социальной помощи, учащихся с 

ОВЗ – адаптированной образовательной программой, а для инвалидов – индивидуальной 

программой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная программа – 

образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.  

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава обучающихся с 

особыми образовательными потребностями.  

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими уровнями 

образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные потребности, 

которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной степени при каждом 

типе нарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их 

потенциальных возможностей и потребностей более высокого уровня, необходимых для 

дальнейшего обучения и успешной социализации. ПКР разрабатывается на период 

получения основного общего образования и включает в себя следующие разделы.  

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при 

получении среднего общего образования  

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной системы 

психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми 

образовательными потребностями для успешного освоения основной образовательной 

программы на основе компенсации первичных нарушений и пропедевтики производных 

отклонений в физическом, психическом развитии, активизации ресурсов социально-

психологической адаптации личности ребенка, профессионального самоопределения, 

социализации, обеспечения психологической устойчивости старшеклассников.  

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования 

становятся формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов, других категорий обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, развитие адаптивных способностей личности для 

самореализации в обществе.  

Задачи ПКР отражают разработку и реализацию содержания основных направлений 

коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское).  

Задачами ПКР являются:   

- своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

особыми образовательными потребностями, в том числе ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов, а также старшеклассников, попавших в трудную жизненную 

ситуацию;  

- определение особых образовательных потребностей вышеуказанных категорий 

обучающихся, детей-инвалидов и оказание им специализированной помощи при освоении 

основной образовательной программы среднего общего образования;   
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- определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;  

- определение и создание оптимальных специальных условий для успешного 

освоения программы (ее элементов), получения среднего общего образования 

обучающимися с ООП, для развития их личностных, познавательных, коммуникативных 

способностей;   

- создание условий для успешного прохождения итоговой государственной 

аттестации;  

- реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

обучающихся (в соответствии с рекомендациями ИПРА – для детей-инвалидов, психолого-

педагогического консилиума (ППК) – для обучающихся с ОВЗ,  психолого-педагогического 

консилиума гимназии (ППк)) – для других категорий обучающихся);   

- разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

- разработка индивидуальных планов (программ) психолого-педагогического и 

медико-социального сопровождения обучающихся;  

- коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, 

когнитивных, коммуникативных);  

- обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве 

урочной и внеурочной деятельности;  

- выявление профессиональных склонностей, интересов старшеклассников с 

особыми образовательными потребностями, проведение работы по их профессиональному 

консультированию, профессиональной ориентации, профессиональному самоопределению;  

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся;   

- обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 

комплексной работе с обучающимися;   

- осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся, педагогами; оказание родителям 

(законным представителям) детей, педагогам консультативной и методической помощи по 

социальным, правовым и другим вопросам;  

- осуществление консультативной работы с социальными работниками, а также 

потенциальными работодателями;  - проведение информационно-просветительских 

мероприятий.  

Существующие дидактические принципы систематичности, активности, доступности, 

последовательности, наглядности, лежащие в основе ПКР, адаптируются с учетом категорий 

обучаемых школьников.   

В коррекционную программу включены и специальные принципы, ориентированные на учет 

особенностей обучающихся.  

Принципы формирования и реализации программы: 

Принцип соблюдения интересов ребёнка.  

Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему ребёнка с 

максимальной пользой и в интересах ребёнка.  

Принцип системности.   
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Предполагает системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений 

детей с ООП, в том числе с ОВЗ (единство диагностики, коррекции и развития), а также 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребёнка, участие в данном процессе всех 

участников образовательных отношений.  

Принцип комплексности. 

Преодоление нарушений носит комплексный медико-психолого-педагогический характер и 

включает совместную работу педагогов и других специалистов (учитель-логопед, педагог-

психолог, медицинский работник, социальный педагог, привлечение других узких 

специалистов по необходимости за пределами Гимназии).   

Принцип обходного пути. 

Предполагает формирование новой функциональной системы в обход пострадавшего звена, 

опоры на сохранные анализаторы   
Принцип непрерывности.  

Гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) непрерывность помощи до 

полного решения проблемы или определения подхода к её решению.  

Принцип вариативности.  

Предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми.  

Принцип рекомендательного характера оказания помощи. 

Обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, защищать законные права и интересы 

детей, включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) 

вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, 

осуществляющие образовательную деятельность (классы, группы).  

2.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных направлений работы, мероприятий, способствующих освоению 

обучающимися с особыми образовательными потребностями, а также находящимися в 

трудной жизненной ситуации основной образовательной программы среднего общего 

образования  

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское – раскрываются содержательно в 

разных организационных формах деятельности Гимназии (учебной урочной и внеурочной, 

внеучебной) и способствуют освоению обучающимися с особыми образовательными 

потребностями, а также попавшими в трудную жизненную ситуацию  основной 

образовательной программы среднего общего образования, компенсации имеющихся 

нарушений развития, содействуют профориентации и социализации старшеклассников.  

Характеристика содержания направлений коррекционной работы.  

Направления реализации коррекционной программы Гимназии  

№  

п/п  

Направления реализации 

коррекционной программы.  
Содержание деятельности  
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1.  Диагностическое.  

Своевременное  выявление 

детей  с  особыми 

образовательными потребностями, 

проведение их комплексного 

обследования,  подготовка 

рекомендаций  по оказанию 

 им 

психологопедагогической и 

социальной помощи в условиях 

Гимназии.  

 

1. Своевременное  выявление  детей, 

 нуждающихся  в специализированной 

помощи.  

2. Выявление особых образовательных 

потребностей обучающихся как с ОВЗ, так и 

других категорий детей при освоении основной 

образовательной программы среднего общего 

образования, в том числе, попавших в трудную 

жизненную ситуацию.   

3. Ранняя (с первых дней пребывания ребёнка 

в образовательной организации) диагностика 

отклонений в развитии, характера нарушений и 

анализ причин трудностей адаптации.  

4. Комплексный сбор сведений о ребёнке на 

основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля (проведение 

комплексной социально-психолого-педагогической 

 диагностики  нарушений  в психическом 

и(или) физическом развитии обучающихся).  

5. Определение уровня актуального развития и 

зоны ближайшего развития обучающегося, 

выявление его резервных возможностей.  

7. Изучение развития эмоциональноволевой 

сферы и личностных особенностей обучающихся. 

Изучение социальной ситуации развития и условий 

семейного воспитания ребёнка.  

8. Изучение адаптивных возможностей и 

уровня социализации ребёнка с ООП.  

9. Системный разносторонний контроль 

специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка.  

6. Анализ успешности 

коррекционноразвивающей работы. 
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2.  Коррекционноразвивающее.   

Своевременная специализированная 

помощь в освоении содержания 

образования и коррекции 

недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ООП в 

условиях гимназии. Формирование 

универсальных учебных действий у 

обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, 

коммуникативных).  

Компенсация недостатков 

психического и/или физического 

развития старшеклассников, 

подготовка их к самостоятельной 

профессиональной деятельности и 

вариативному взаимодействию в 

поликультурном обществе.  

 

1. Разработка и реализация индивидуально 

ориентированных коррекционных программ. 

Выбор и использование оптимальных для развития 

ребёнка специальных коррекционных 

программ/методик, методов и приёмов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными 

потребностями.  

2. Организация и проведение специалистами 

индивидуальных и групповых 

коррекционноразвивающих занятий, необходимых 

для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения.  

3. Системное воздействие на 

учебнопознавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, 

направленное на формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию отклонений в 

развитии, компенсацию имеющихся нарушений.  

4. Коррекция и развитие высших психических 

функций, эмоциональноволевой, познавательной,  

коммуникативно-речевой, личностной сфер 

ребёнка и психологическая коррекция его 

поведения.  

5. Развитие и укрепление зрелых личностных 

установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной 

автономии.  

6. Формирование способов регуляции 

поведения и эмоциональных состояний.  

7. Развитие форм и навыков личностного 

общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции.  

8. Развитие компетенций, необходимых для 

продолжения образования и профессионального 

самоопределения.  

9. Совершенствование навыков получения и 

использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных 

компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях;  

10. Формирование стрессоустойчивого 

поведения, преодоление фобий и  

  моделирование возможных вариантов решения 

проблем различного характера (личностных, 

межличностных, социальных и др.) обучающихся, 

попавших в трудную жизненную ситуацию;  

11.Социальная защита ребёнка в случае 

неблагоприятных условий жизни при 
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психотравмирующих обстоятельствах. 

3.  Консультативное.  

Непрерывное специальное 

сопровождение детей с ООП  и 

 их  семей,  педагогов 

 по  вопросам реализации 

 дифференцированных 

психологопедагогических  условий 

 обучения, воспитания, 

коррекции, развития, личностного и 

профессионального 

самоопределения,  социализации 

обучающихся. 

1. Выработка совместных обоснованных 

рекомендаций по основным направлениям работы 

с обучающимися с ООП, единых для всех 

участников образовательных отношений.  

2. Консультирование специалистами педагогов 

по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимся, отбору 

и адаптации содержания предметных программ. 

3.Консультативная помощь семье в вопросах 

выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного, компенсирующего обучения 

ребёнка с ООП. 

4.Консультационная поддержка и помощь семье 

(обучающимся, родителям), направленные на 

содействие свободному и осознанному выбору 

обучающимися с ООП профессии, формы и места 

обучения в соответствии с профессиональными 

интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями. 

4.  Информационнопросветительское.   

Разъяснительная деятельность по 

вопросам, связанным с 

особенностями образовательного 

процесса для данной категории детей, 

со всеми участниками 

образовательных отношений — 
обучающимися (как имеющими, так 

и не имеющими недостатки в 

развитии и трудности социальной 

адаптации), их родителями 

(законными представителями), 

педагогическими работниками.  

Способствует расширению 

представлений всех участников 

образовательных отношений о 

возможностях людей с различными 

нарушениями и недостатками, 

позволяет раскрыть разные варианты 

разрешения сложных жизненных 

ситуаций. 

1. Информационная поддержка 

образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их 

родителей (законных представителей), 

педагогических работников;   

2. Различные формы просветительской 

деятельности (лекции, беседы, семинары, 
информационные стенды, буклеты, печатные 

материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений — 

обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии и трудности социальной 

адаптации), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам  — 

вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения 

обучающихся, обучающихся, находящихся в 

трудной жизненной ситуации..  

3. Проведение тематических выступлений для 

педагогов и родителей  

(законных представителей) по разъяснению  

индивидуальнотипологических особенностей 

различных категорий детей. 
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Перечень основных психодиагностических методик, используемых в рамках 

реализации диагностического направления программы коррекционной работы 

Гимназии  

 

Индивидуальная и групповая психологическая диагностика осуществляется на основе 

следующего диагностического инструментария.  

Для изучения уровня развития познавательной сферы обучающихся используются методики:  

1. Тест С. Рисса «Перепутанные линии» (оценка концентрации и распределения 

внимания в зашумленном пространстве).  

2. «Корректурная проба» Б. Бурдона (оценка устойчивости, переключения, 

объема внимания).  

3. Тест Тулуз-Пьерона в модификации Л.Я. Ясюковой (первично направлен на 

изучение свойств внимания (концентрации, устойчивости, переключаемости) и 

психомоторного темпа, вторично - оценивает точность и надежность переработки 

информации, волевую регуляцию, личностные характеристики работоспособности и 

динамику работоспособности во времени).  

4. Таблицы Шульте (оценка устойчивости внимания, переключения, 

эффективности работы, степени врабатываемости, психической устойчивости).  

5. Методика оценки кратковременной слухоречевой памяти при воспроизведении 

цифровых рядов А. Н. Шадрина.  

6. Методика оценки кратковременной слухоречевой памяти на слова «10 слов» А. 

Р. Лурия.  

7. Тест «Ведущая репрезентативная система» В.Ф. Ряховского (определение типа 

восприятия информации).  

8. Методика диагностики преобладающего типа памяти.  

9. «Тест невербального интеллекта» Дж.К. Равена.  

10. «Тест структуры интеллекта (ТСИ)» Р.Амтхауэра.  

11. Тест «Интеллектуальный потенциал личности» П. Ржичан  

12. «Опросник креативности» Дж. Рензулли, Р. Хартман и К. Калахан (оценка 

детской одаренности).  

Для изучения личностных особенностей и адаптивных свойств личности используются 

методики:  

1. Карта наблюдений Дж. Стотта.  

2. «Тест школьной тревожности» Р. Филлипса (определение уровня и характера 

тревожности, связанной со школой).  

3. Методика оценки ситуационной и личностной тревожности «Шкала тревожности» 

Ч.Д. Спилбергера - Ю.Л. Ханина.  

4. Методика «Изучение уровня притязаний, учебной мотивации» В.К. Гербачевского.  

5. «Методика изучения учебной мотивации» М.Р. Гинзбурга.  

6. «Методика изучения мотивации старшеклассников» Е.Лепешовой.  

7. Методика «Изучение отношения к учению и к учебным предметам» Г.Н. Казанцевой.  

8. «Методика изучения самооценки и уровня притязаний подростков и юношей» Т. 

Дембо, С.Я. Рубинштейн, А.М. Пригожина.  

9. «Тест акцентуаций характера» К. Леонгарда и Г. Шмишека.  

10. Методика изучения акцентуаций характера «Чертова дюжина» А.С. Прутченкова, 

А.А. Сиялова.  

11. Методика «Оценка способности к саморазвитию и самообразованию» В.И. Андреева.  

12. «Методика изучения эмоциональной направленности личности» Б.И. Додонова.  
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13. Опросник структуры темперамента В.М. Русалова.  

14. «12-факторный личностный опросник» Р. Кеттелла.  

15. Диагностика уровня жизнестойкости «Тест жизнестойкости» в модификации Е.Н. 

Осина и Е.И. Рассказовой.  

16. «Теппинг-тест» для оценки психической устойчивости личности Е.П. Ильина.  

17. Методика «Определение склонности к отклоняющемуся поведению», А.Н. Орел.  

18. Методика «Диагностика системы ценностных ориентаций» Е.Б. Фанталовой в 

модификации Л. С. Колмогоровой, Д. В. Каширского.  

19. Методика «Опросник личностных отношений, соц. эмоций и ценностных ориентаций 

«Домики» О.А. Ореховой 20. Методика «Опросник агрессивности» Л.Г. Почебут.  

20. Методика «Диагностика состояния агрессии» А. Басса-Э. Дарки.  

21. Методика «Исследование волевой организации личности» А.А. Хохлова.  

22. Методика «Выявление суицидального риска у детей» А.А.Кучера, В.П. Костюкевича.  

23. Методика изучения нравственной воспитанности и ценностных отношений 

«Пословицы» С.М. Петровой.  

Для изучения особенностей межличностных отношений, коммуникативной сферы 

используются методики:  

1. «Метод диагностики межличностных отношений (ДМО)» Л.Н. Собчик.  

2. «Определение индекса групповой сплоченности» М. Сишора.  

3. «Метод социометрии» Дж. Морено.  

4. Метод референтометрии Е.В. Щедрина.  

5. Методика «Диагностика эмоциональных барьеров в межличностном общении» 

В.В. Бойко.  

6. Методика «Диагностика коммуникативных умений» Л. Михельсон.  

7. Методика «Оценка отношений подростка с классом» Л.А. Головей.  

8. Методика «Исследование групповой сплоченности, ценностно-

ориентационного единства, психологического климата детского коллектива» В.С. Ивашкина, 

В.В. Онуфриевой.  

9. Тест «Восприятие индивидом группы» Е.П. Ильина.  

10. «Тест межличностных отношений» Т. Лири, Г. Лефоржа.  

11. «Тест-опросник родительского отношения (ОРО)» А.Я. Варги, В.В. Столина.  

12. Опросник «Анализ семейного воспитания (АСВ)» Э.Г. Эйдемиллер.  

13. Проективная методика «Рисунок семьи».  

14. Методика «Поведение родителей и отношение подростков к ним (Подростки о 

родителях – ПОР)» Э. Шафер, в модификации Э. Матейчика и П. Ржичана.  

В профориентационных целях используются следующие методики:  

1. «Дифференциально-диагностический опросник (ДДО)» Е.А. Климова.  

2. Методика «Предпочтительные виды профессиональной деятельности» Е.А. Климова.  

3. Методика «Определение типа будущей профессии» Е.А. Климова.  

4. Методика «Карта интересов» А.Е. Голомштока.  

5. Методика «Системный выбор профессии».   

6. «Матрица выбора профессии» Г.В. Резапкиной.  

7. Методика «Профиль» (методика карты интересов А. Голомштока в модификации Г. 

Резапкиной.  

8. «Опросник профессиональных предпочтений» Дж. Голланда в модификации Г.В. 

Резапкиной.  

9. «Опросник профессиональных склонностей» Л. Йовайши в модификации Г.В. 

Резапкиной.  
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10. Методика «Тип мышления» Г.В. Резапкиной.  

11. Методика «Эрудит» (ШТУР) К.М. Гуревича в модификации Г.В. Резапкиной.  

Перечень основных коррекционно-развивающих, развивающих, профилактических 

программ, используемых специалистами Гимназии.   

1. Коррекционно-развивающая программа «Коррекция эмоционально- личностной 

сферы старшеклассника» для обучающихся 15-18 лет (9-11 класс).  

Программа разработана на основании методических разработок И.И. Мамайчук 

«Психокоррекционные технологии для детей с проблемами в развитии».СПб.Речь;2006,  Г.И. 

Макартычева «Тренинг для подростков: профилактика асоциального поведения». 

М.Речь;2007., П.В. Румянцева «Школьная тревожность: диагностика, коррекция, 

развитие».СП.Речь; 2006.  

Цель программы: создание психолого-педагогических условий для профилактики 

психоэмоционального напряжения подростков. Задачи программы:    

1. Регуляция психоэмоционального состояния.  

2. Снятие эмоционального напряжения.  

3. Улучшение самочувствия.  

4. Развитие эмоционально-волевой сферы.  

Основные направления коррекционной работы.  

1. Формирование умения внимательно слушать и точно выполнять инструкцию 

педагога.  

2. Обучение навыкам саморегуляции.  

3. Обучение адекватному эмоциональному реагированию в различных ситуациях.   

4. Развитие умения адекватно воспринимать окружающий мир, людей, себя, 

управлять эмоциями в процессе взаимодействия.  

5. Развитие у детей навыков общения, осознания и выражения своих чувств 

понимания и принятия чувств, окружающих людей, активизация механизмов самопознания, 

самовыражения.  

В данной программе предусмотрено 4 основных блока:  

1-й блок: ввиду незрелости личности и неумения детей выражать свои чувства, принимать 

чувства других людей коррекционная работа начинается со снятия состояния 

эмоционального напряжения.  

2-й блок: развитие у детей навыков общения, эмпатии, навыков саморегуляции, активизация 

механизмов самопознания, самовыражения.  

3-й блок: формирование адекватной самооценки, повышение ответственности подростков за 

свои поступки, выработка позитивных жизненных целей и развитие мотивации к их 

достижению.  

    4-й блок: развитие умения адекватно воспринимать окружающий мир, адекватному 

эмоциональному реагированию в различных ситуациях, снятие враждебности во 

взаимоотношениях со сверстниками.  

Планируемые результаты освоения курса:  

1) осознавать свои эмоциональные состояния и учиться саморегуляции;   

2) овладевать навыками саморегуляции в общении со сверстниками и учителями;  

3) овладеть навыками адекватного эмоционального реагированию в различных 

ситуациях;  

4) овладеть навыками адекватно воспринимать окружающий мир, людей, себя, 

управлять эмоциями в процессе взаимодействия;  

5) учиться строить взаимоотношения с окружающими;   

6) учиться правильно вести себя в ситуации проявления агрессии со стороны других;   
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7) учиться самостоятельно решать проблемы в общении с друзьями;  

8) учиться толерантному отношению к другому человеку.   

2. «Программа по развитию и коррекции эмоционально-волевой  сферы подростков» 

для обучающихся 10-18 лет (5-11 класс).  

В основе программы лежат «Психологические программы развития личности в 

подростковом и старшем школьном возрасте» под ред. Дубровиной И.В.– 3-е изд., стереотип. 

– М: Издательский центр «Академия», 2012.  

Цель программы:развить у подростков представление о ценности другого человека и себя 

самого, повысить понимание подростком значимости и уникальности каждой личности, 

укрепить чувство собственного достоинства, содействовать  формированию мотивации на 

саморазвитие, улучшить эмоциональное состояние.  

Задачи:  

1.Развитие навыков анализа чувств и мотивов своей деятельности;  

2.Развитие рефлексии – умения оценить свои поступки и взглянуть на себя со стороны;  

3.Формирование навыков преодоления стресса;  

4. Снижение уровня личностной тревоги, формирование адекватной самооценки;  

5. Развитие ответственного поведения и коммуникативных навыков;  

6. Развитие умения уважать права других людей, как свои собственные;  

7. Развитие уверенности в себе.  

Коррекционная программа индивидуальной психологической работы с младшими, средними 

и старшими подростками имеет несколько уровней наполнения психологическим 

содержанием.  

Во-первых, работа направлена на эмоционально-волевую сферу личности, и призвана 

снизить напряженность, возникшую в результате дезадаптации в семейных либо социально-

групповых взаимоотношениях. В случае дефицита родительской любви у подростка часто 

тормозится психо-социальное развитие, фиксируются инфантильные формы поведения. 

Общение с психологом способно частично восполнить недостающее внимание к личности 

ребенка, повысить его фрустрационную устойчивость.  

Во-вторых, подросткам предлагаются приемы саморегуляции; происходит обучение 

рефлексии собственного поведения с целью понимания своих чувства и отношений с 

другими. В отношении юношеского возраста работа направлена на формирование временнòй 

перспективы и целеполагания, а также на увеличение чувства ответственности за свое 

поведение. Планируемые результаты освоения курса:  

1. осознавать свои эмоциональные состояния и учиться саморегуляции;   

2. овладевать навыками саморегуляции в общении со сверстниками и учителями;  

3. овладеть навыками адекватного эмоционального реагирования в различных 

ситуациях;  

4. овладеть навыками адекватно воспринимать окружающий мир, людей, себя, 

управлять эмоциями в процессе взаимодействия;  

5. учиться строить взаимоотношения с окружающими;   

6. учиться правильно вести себя в ситуации проявления агрессии со стороны других;   

7. учиться самостоятельно решать проблемы в общении с друзьями;   

8. учиться толерантному отношению к другому человеку.   

Критерием эффективности программы являются:  

−благоприятная адаптация к условиям обучения;  

−снижение уровня тревожности;  

−повышение уровня стрессоустойчивости;  
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−позитивная динамика развития ребенка (интеллектуального, психологического, 

физического);  

−развитие навыков принятия, понимания, уважения другого человека;  

−повышение уверенности в себе и своих возможностей, позитивная самооценка; 

−позитивное отношение к окружающему.  

 

3.Программа формирования навыков здорового образа жизни у подростков «Все, что 

тебя касается» для обучающихся 14-17 лет.  

Подростковый возраст и рискованное поведение – почти синонимы. Стремление испытать 

себя, комплекс неполноценности и жажда самоутверждения – все это закономерности 

полового созревания. Подростковый период – время потенциальных опасностей 

(зависимости, опасность заражения ИППП и ВИЧ). С другой стороны, подростковый период 

– время активного освоения новой информации, эмоциональной открытости и огромного 

интереса к этим вопросам. Все это говорит о том, что данная программа актуальна именно 

для подростков.  

Здоровье и здоровый образ жизни не являются ценностью, когда тебе 14-17 лет. В этот 

период человек не может быть сосредоточен на том, чем и так обладает в полной мере. У 

него другие приоритеты: он активно познает мир вокруг себя и себя в этом мире. Здоровье – 

не самоцель, а средство для достижения цели, средство для того, что бы стать независимой 

личностью, яркой индивидуальностью, признанным авторитетом и успешным 

профессионалом. При этом, запасы здоровья – не бесконечны. И здесь уместна аналогия с 

природными ресурсами. В преддверии экологической катастрофы человечество осознало, 

что нельзя хищнически относиться к природным богатствам, иначе будущее просто не 

наступит. Так и со здоровьем: мы не достигнем никаких целей, если ресурс нашего здоровья 

будет по-глупому истрачен в юности.   

Цель программы: способствовать формированию уверенной в себе личности, уважающей 

себя и других, умеющей анализировать и контролировать ситуацию и свое поведение, 

осознающей ответственность за свое здоровье.  

Задачи программы подразделены на три группы:  

1. Сообщение новой информации.  

2. Формирование заинтересованного отношения к теме здоровья.  

3. Формирование поведенческих навыковответственного отношения к своему здоровью.  

4. Планируемые результаты освоения курса вытекают из указанных групп задач:  

1)овладение учащимися знаниями о здоровье, его видах, в том числе о репродуктивном 

здоровье, безопасном сексуальном поведении;  

2)формирование, развитие навыка адекватного эмоционального реагирования в различных 

кризисных ситуациях, конфликтах;  

3)осознание причин и последствий разного рода зависимостей;  

4) формирование собственного отношения к различным формам рискованного 

поведения;  

5) овладение навыками конструктивного решения проблем;  

6) овладение навыками саморегуляции;  

7)овладеть навыками адекватного восприятия окружающего мира, людей, себя, управления 

эмоциями в процессе взаимодействия;  

8)формирование навыков ответственного отношения к своему здоровью.  

Критерием эффективности программы являются:  

−благоприятный эмоциональный фон учащихся;  

−более развитые навыки позитивного мышления;  
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−снижение уровня тревожности;  

−повышение уровня стрессоустойчивости;  

−позитивная динамика развития как психологического, так  и физического;  

−развитие навыков принятия, понимания, уважения других;  

−повышение уверенности в себе и в своих возможностях;  

−позитивная самооценка;  

−осознание своего потенциала;  

−определение временной перспективы, связанной с профессиональным самоопределением.  

Этапы реализации коррекционной программы  

№  

п/п  

Этапы реализации 

коррекционно-

развивающей 

программы  

Содержание этапов  Результат реализации этапа  

1.  Информационно-

аналитический  

 

Сбор и анализ информации 

о специфике развития 

обучающихся, особенностях 

образовательной среды 

Гимназии.  

1. Оценка контингента 

обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, 

определения специфики и их 

особых образовательных 

потребностей.  

2. Оценка образовательной 

среды на предмет соответствия 

требованиям 

программнометодического 

обеспечения, 

материальнотехнической и 

кадровой базы Гимназии. 

2.  Организационно 

исполнительский  
Планирование, организация, 
координация 

корррекционно-

развивающей деятельности 

по сопровождению детей с 

особыми образовательными 

потребностями в условиях 

Гимназии.  

1. Особым образом 
организованный образовательный 

процесс, имеющий 

коррекционноразвивающую 

направленность.  

2. Процесс специального 

сопровождения детей при 

целенаправленно созданных 

(вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой 

категории детей. 

3.  Контрольно 

диагностический  

Диагностика коррекционно-

развивающей 

образовательной среды.  

Констатация соответствия 

созданных условий и выбранных 

коррекционноразвивающих и 

образовательных программ 

особым образовательным 

потребностям ребёнка. 
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4.  Регулятивно-

корректировочный  

Регуляция и корректировка 

образовательного процесса, 

особенностей 

коррекционноразвивающей 

деятельности по 

сопровождению детей.  

1. Внесение необходимых 

изменений в образовательный 

процесс и процесс сопровождения 

детей.  

2.Корректировка условий и форм 

обучения, методов и приёмов 

работы. 

 

2.4.3. Система комплексного психолого-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с особыми образовательными потребностями (в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов), включающая  

комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования  

Реализация системы комплексного психолого-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся, предусматривающая создание специальных условий: организационных, 

кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, материальнотехнических, 

информационных (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 

79), осуществляется в Гимназии в рамках деятельности Службы психолого-педагогической и 

социальной помощи (далее – ППС-служба).  

Под ППС-службой понимается организационная структура оказания ППС-помощи 

обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации на уровне Гимназии.  

Основной целью ППС-службы является обеспечение доступности получения обучающимися 

комплексной психологопедагогической и социальной помощи (далее – ППС-помощь).  

ППС-служба Гимназии решает следующие задачи:  

- выявление обучающихся, нуждающихся в психолого-педагогической, логопедической и 
социальной помощи;  

- проведение консультаций с заявителями, другими участниками образовательного процесса 

по проблемам обучающихся педагогического, психолого-педагогического, логопедического, 

социального содержания;  

- выявление причин трудностей в обучении, развитии и социальной адаптации обучающихся, 

анализ условий, препятствующих полноценному освоению ими образовательной программы; 

- проведение необходимых психолого-педагогических измерений;  

- определение характера и продолжительности психолого-педагогической, логопедической, 

социальной, специальной (коррекционной) помощи обучающимся;  

- проведение коррекционно-развивающих занятий с обучающимися психолого-

педагогической, логопедической, социальной направленности;  

- оказание методической помощи администрации и педагогам в личностно-ориентированном 

обучении и воспитании обучающихся, в организации психологически безопасной среды в 

учреждении, классном коллективе;  

- оказание методической помощи семье в налаживании микроклимата, вопросах воспитания 

детей, решения внутрисемейных конфликтов, вопросах самореализации, профессиональной 

ориентации и самоопределения обучающихся, в вопросах успешной социализации;  

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие обучающихся, 

динамику их состояния, уровень школьной успешности;  

- мониторинг результативности оказания ППС-помощи.  

Оказание ППС-помощи представляет целостную деятельность педагога-психолога, учителя-

логопеда, социального педагога, медицинского работника, учителей, направленную на 
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преодоление или компенсирование имеющихся у обучающихся трудностей в обучении, 

развитии и социальной адаптации. При отсутствии в школе педагога-психолога, учителя-

логопеда, других специалистов запрос на оказание ППС-помощи направляется в 

организацию, с которой заключен договор о психолого-педагогическом взаимодействии. 

Основными направлениями деятельности ППС-помощи являются:  

- оказание ППС-помощи обучающимся в освоении образовательных программ основного 

общего образования;  

- обеспечение организации образовательной деятельности по общеобразовательным 

программам (основным и дополнительным) в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями обучающихся, состоянием их соматического и 

психического здоровья;  

- оказание консультативной помощи обучающимся, их родителям (законным представителям), 

педагогам;  

- оказание ППС-помощи обучающимся с особыми образовательными потребностями в их 

развитии и социальной адаптации, в том числе: обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья и/или имеющим статус «ребенок-инвалид»; детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, несовершеннолетним обучающимся, признанным в 

случаях и порядке, которых предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, 

подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу, либо являющимися 

потерпевшими или свидетелями преступления; обучающимися из семей, находящихся в 

социально опасном положении, в трудной жизненной ситуации;  

- психолого-педагогическая, логопедическая диагностика уровня психического, соматического 

развития обучающихся;  

- организация с обучающимися специалистами ППС-службы коррекционно-развивающих, 

компенсирующих занятий;  

- оказание помощи обучающимся в профориентации, самоопределении, самореализации;  

- оказание реабилитационной и другой медицинской помощи;  

- организация просветительской и профилактической работы среди обучающихся, родителей 

(законных представителей), педагогов.  

ППС-помощь оказывается обучающимся на основании заявления или согласия в письменной 

форме их родителей (законных представителей) на бесплатной основе.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тесное 

взаимодействие специалистов при участии педагогов Гимназии, представителей 

администрации и родителей (законных представителей).   

Комплексное психолого-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с ОВЗ 

обеспечивается специалистами Гимназии в рамках деятельности ППк (педагогом-

психологом, медицинским работником, социальным педагогом, учителем-логопедом), 

регламентируется локальными нормативными актами Гимназии, а также ее уставом. 

Реализуется преимущественно во внеурочной деятельности.  

ППк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ, положение 

и регламент работы которого утвержден локальным актом.  

Целью ППк является обеспечение комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в соответствии с рекомендациями ППК, исходя из реальных 

возможностей Гимназии и в соответствии со специальными образовательными 

потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием 

соматического и нервно-психического здоровья учащихся.  

В состав ППк образовательной организации входят педагог-психолог, учитель-логопед, 

педагоги (учителя-предметники), социальный педагог, медицинский работник, а также 
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представитель администрации. Родители уведомляются о проведении ППк (Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79).   

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся в образовательной организации 

осуществляются медицинским работником (врачом-педиатром, фельдшером) на регулярной 

основе и, помимо общих направлений работы со всеми обучающимися, имеют 

определенную специфику в сопровождении школьников с ОВЗ. Так, медицинский работник 

участвует в медицинском обследовании школьников с ОВЗ и в определении их 

индивидуального образовательного маршрута, проводит консультации для педагогов и 

родителей (законных представителей). В случае необходимости оказывает экстренную 

(неотложную) помощь. Медицинский работник, являясь сотрудником профильного 

медицинского учреждения, осуществляет взаимодействие с родителями (законными 

представителями) детей.    

Социально-педагогическое сопровождение школьников в Гимназии осуществляет 

социальный педагог. Деятельность социального педагога направлена на защиту прав всех 

обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для 

школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный педагог 

(совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении особенностей школьников, их 

условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков семейного 

неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и 

их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, 

затрагивающих интересы подростков. Социальный педагог участвует в проведении 

профилактической и информационно-просветительской работы по защите прав и интересов 

школьников, в выборе профессиональных склонностей и интересов. Основными формами 

работы социального педагога являются: урок (за счет классных часов), внеурочные 

индивидуальные занятия; беседы (со школьниками, родителями (законными 

представителями), педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками, 

родителями (законными представителями), педагогами). Также социальный педагог 

выступает на родительских собраниях, на классных часах информационно-

просветительскими лекциями и сообщениями. Социальный педагог взаимодействует с 

педагогом-психологом, учителем-логопедом, классными руководителями, в случае 

необходимости с медицинским работником, а также с родителями (законными 

представителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по 

защите прав детей.   

Психологическое сопровождение обучающихся осуществляется в рамках реализации 

основных направлений психологической службы Гимназии.  

Педагог-психолог проводит занятия по комплексному изучению и развитию личности 

школьников (индивидуальные, групповые). Основные направления деятельности педагога-

психолога состоят в психологической профилактике и просвещении, направленными на 

сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья учащихся; проведении 

психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой, познавательной, 

коммуникативной сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализации и 

расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным 

педагогом); разработке и осуществлении психопрофилактических и развивающих программ.   

С педагогами, администрацией школы и родителями (законными представителями) педагог-

психолог проводит консультативную работу по вопросам, связанным с обучением и 

воспитанием обучающихся. В течение года педагог-психолог осуществляет информационно-

просветительскую деятельность с родителями (законными представителями) и педагогами. 

Данная работа включает такие формы работы, как лекции, обучающие семинары, тренинги.   
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Гимназия при отсутствии необходимых условий осуществляет деятельность службы 

комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся на 

основе сетевого взаимодействия с медицинскими учреждениями и центрами 

психологопедагогической, медицинской и социальной помощи.   

 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области 

коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии. 

Механизмы реализации программы  

№  

п/п  

Механизмы 

реализации 

программы  
Функция механизма  

 
Характеристика механизмов 

реализации программы  

1.  Механизм  Обеспечивает  системное  1. Комплексность в определении и 

решении проблем ребёнка,  

 оптимально 

выстроенного 

взаимодействия 

специалистов 

гимназии.  

сопровождение детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

специалистами различного 

профиля в образовательном 

процессе.  

Предусматривает общую 

целевую и единую 

стратегическую 

направленность работы с 

учетом вариативно-

деятельностной тактики 

учителей, специалистов в 

области коррекционной 

педагогики, специальной 
психологии, других 

образовательных 

организаций и институтов 

общества, реализуется в 

единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной 

деятельности.  

предоставлении ему квалифицированной 

помощи специалистов разного профиля.  

2. Многоаспектный анализ 

личностного и познавательного развития 

ребёнка.  

3. Составление комплексных 

индивидуальных программ общего 

развития и коррекции отдельных сторон 

учебнопознавательной, речевой, 

эмоциональнойволевой и личностной сфер 

ребёнка.  

2.  Механизм 

социального 

партнёрства.  

Обеспечивает 

профессиональное 

взаимодействие гимназии с 

внешними ресурсами 

(организациями различных 

ведомств, общественными 

организациями и другими 

институтами общества).  

1. Сотрудничество с образовательными 

организациями и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, 

развития адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

2. Сотрудничество со средствами 

массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде 

всего с общественными объединениями 

инвалидов, организациями родителей детей 

с ОВЗ.  
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4. Сотрудничество с родительской 

общественностью. 

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 обучающихся. Освоение учебного материала этими школьниками 

осуществляется с помощью специальных методов и приемов.   

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах (класса, по 

параллели, на уровне образования по специальным предметам).   

В учебной внеурочной деятельности планируются и организуются профилактические, 

коррекционно-развивающие и развивающие занятия со специалистами. Для проведения 

занятий учителем-логопедом и педагогами-психологами используются индивидуально 

ориентированные программы, создаваемые на основе имеющегося у специалистов Гимназии  

банка психопрофилактических, коррекционно-развивающих, развивающих программ 

различной тематики, пополняемого по мере необходимости и с учетом особенностей 

обучающихся, сопровождаемых специалистами.  

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 

адаптированным программам дополнительного образования разной направленности, 

опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие школьников.   

Для развития потенциала обучающихся специалистами и педагогами с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются индивидуальные 

учебные планы. Реализация индивидуальных учебных планов для детей осуществляется 

педагогами и специалистами и сопровождается дистанционной поддержкой.   

При реализации содержания коррекционной работы распределяются зоны ответственности 

между учителями и разными специалистами Гимназии, дается описание их согласованных 

действий (план обследования, особые образовательные потребности этих детей, 

индивидуальные коррекционные программы, специальные учебные и дидактические, 
технические средства обучения, мониторинг динамики развития). Обсуждения проводятся на 

психолого-медико-педагогическом консилиуме Гимназии (ППк), методических предметных 

объединениях учителей.   

Механизмы реализации ПКР раскрываются в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих 

коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителей,   педагогов 

дополнительного образования) и специалистов (социального педагога, учителя-логопеда, 

педагогов-психологов, медицинского работника) внутри образовательной организации; в 

сетевом взаимодействии со специалистами других образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную и медицинскую деятельность.  

В частности, в вопросах оказания обучающимся необходимой коррекционно-развивающей, 

консультативной и другой помощи, Гимназия тесно взаимодействует со специалистами 

муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования «Городской 

психолого-педагогический центр «Потенциал», «Детский образовательный (профильный) 

центр «Валеологический центр», «Детский образовательный (профильный) центр 
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«Гармония» г. Барнаула, специалистами Алтайского краевого психоневрологического 

диспансера для детей.  

Ведущей формой взаимодействия специалистов Гимназии, объединяющихся для 

организации комплексного психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ, 

детей-инвалидов и других категорий детей с особыми образовательными потребностями 

является психолого-медико-педагогический консилиум гимназии (ППк).   

2.4.5.Условия реализации программы  

Программа коррекционной работы предусматривает создание следующих специальных 

условий обучения и воспитания детей с особыми образовательными потребностями 

(обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов и других категорий детей).   

№  

п/п  

Условия  обучения и воспитания 

детей  
Характеристика  

I.  Психологопедагогическое обеспечение 

1.  Дифференцированные условия  1. В Гимназии соблюдается оптимальный режим 

учебных нагрузок, организуются вариативные 

формы получения образования и 

специализированной помощи в соответствии с 

рекомендациями 

психологомедикопедагогической комиссии, 

психолого-медико-педагогического консилиума 

Гимназии.  

2.  Психологопедагогическиеусловия 2. 1. Учебновоспитательная деятельность 

имеет коррекционно-развивающий характер.В 

ходе осуществления образовательного процесса 

учитываются индивидуальные особенности 

обучающихся.  

3. Создаются и поддерживаются условия для 

соблюдения комфортного психоэмоционального 

режима.  

4. Используются современные 

педагогические технологии, в том числе 

информационные, компьютерные, для 

оптимизации образовательной деятельности, 

повышения ее эффективности, доступности.  

5. Осуществляется взаимодействие с 

организациями, занимающимися проблемами 

детей с ОВЗ.  

6. Организуется регулярная работа ПМПк 

Гимназии.   

Педагоги Гимназии используют современные 

педагогические и психолого-педагогические 

технологии. 



 

 

597 

 

 

3.  Специализированные условия  1. Для реализации коррекционной программы 

выдвигается и определяется комплекс 

специальных задач обучения, ориентированных 

на особые образовательные потребности 

обучающихся в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии, 

психолого-медикопедагогического консилиума 

Гимназии, индивидуальной программой 

реабилитации и абилитации ребенка-инвалида.  

2. В содержание обучения вводятся 

специальные разделы, направленные на решение 

задач развития ребёнка, отсутствующие в 

содержании образования нормально 

развивающегося сверстника.  

3. Используются  специальные методы, 

приёмы, средства обучения, специализированные 

образовательные и коррекционные программы, 

ориентированные на особые образовательные 

потребности детей.  

4. Обучение обучающихся с особыми 

образовательными потребностями носит 

дифференцированный и индивидуализированный 

характер с учётом специфики нарушения развития 

ребёнка.  

5. Воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях носит комплексный 

характер, то есть предполагает совместную 

работу педагогов и других специалистов 

(учитель-логопед, педагог-психолог, медицинский 

работник, социальный педагог). 

4.  Здоровьесберегающие условия  1. В Гимназии организован и соблюдается 

оздоровительный и охранительный режим.  

2. Осуществляются мероприятия по 

укреплению физического и психического 

здоровья обучающихся.  

Осуществляется профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок 

обучающихся посредством профилактических 

бесед, лекций, классных часов, тренинговых 

занятий, проводимых как педагогами и 

специалистами Гимназии, так и приглашенными 

специалистами.  

3. 4. В Гимназии осуществляется и находится 

под постоянным контролем администрации 

соблюдение санитарногигиенических правил и 

норм. 
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5.  Интегрированные  В Гимназии силами администрации, педагогов, 

узких специалистов обеспечено участие всех детей, 

(в том числе с ОВЗ, детей-инвалидов), независимо 

от степени выраженности нарушений их развития, 

вместе с нормально развивающимися детьми в 

проведении воспитательных, 

культурноразвлекательных, 

спортивнооздоровительных и иных досуговых 

мероприятий.  

6.  Специфические  Имеется и постоянно пополняется методический 

инструментарий для развития системы обучения и 

воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития.  

II.  Программно-методическое 

обеспечение  

1. В процессе реализации программы 

коррекционной работы используется имеющийся у 

специалистов Гимназии банк 

коррекционноразвивающих программ, банк 

диагностического и коррекционноразвивающего 

инструментария, необходимого для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, 

педагогапсихолога, социального педагога, 

учителялогопеда.  

2. Имеются варианты адаптированных 

образовательных программ в случаях обучения по 

индивидуальному плану детей с выраженными 

нарушениями психического и (или) физического 
развития. 

III.  Кадровое обеспечение.  

 

1.Осуществление коррекционной работы в 

Гимназии ведется специалистами соответствующей 

квалификации (педагоги-психологи, учитель-

логопед, социальный педагог, медицинский 

работник), имеющими специализированное 

образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую подготовку или другие 

виды профессиональной подготовки (повышение 

квалификации) в рамках обозначенной тематики 

работы.  

2. Постоянно осуществляется подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации 

работников Гимназии, занимающихся решением 

вопросов образования детей с особыми 

образовательными потребностями, детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов.  

3. Уровень квалификации педагогических 

работников МБОУ «Гимназия № 42»  

соответствует каждой занимаемой должности и ее  

квалификационным характеристикам.   

4. Педагогические работники Гимназии, 
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непосредственно участвующие в реализации 

коррекционной программы, владеют знаниями в 

области особенностей психического и физического 

развития детей, в том числе детей с ОВЗ, 

методиками и технологиями организации 

образовательного и реабилитационного процесса.  

IV.  Материальнотехническое 

обеспечение.  

1. Образовательный процесс в Гимназии обеспечен 

надлежащей материально-технической базой, 

позволяющей создать адаптивную и коррекционно-

развивающую среду гимназии, в том числе 

имеются надлежащие материально-технические 

условия, обеспечивающие возможность для 

беспрепятственного доступа детей с недостатками 

физического и (или) психического развития в 

здания и помещения образовательной организации 

и организацию их пребывания и обучения в 

организации.  (включая пандусы, специальные 

лифты, специально оборудованные учебные места, 

специализированное учебное, реабилитационное, 

медицинское оборудование, а также оборудование 

и технические средства обучения лиц с ОВЗ 

индивидуального и коллективного пользования, 

для организации коррекционных и 

реабилитационных кабинетов, организации 

спортивных и массовых мероприятий, питания, 

обеспечения медицинского обслуживания, 

оздоровительных и лечебнопрофилактических 

мероприятий, хозяйственно-бытового и 

санитарногигиенического обслуживания).  
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V.  Информационное обеспечение.  

 

1. В Гимназии создана информационная 

образовательная среда, на основе которой 

функционирует дистанционная форма обучения 

детей, имеющих трудности в посещении школы, в 

передвижении (как временные, так и постоянные), 

с использованием современных 

информационнокоммуникационных технологий.  

2. Создана система доступа обучающихся, в 

том числе детей с ОВЗ, детей-инвалидов, других 

обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационнометодическим 

фондам, предполагающим наличие методических 

пособий и рекомендаций по всем направлениям и 

видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных материалов, аудио и 

видеоматериалов.  

3. Разработан и функционирует сайт школы, на 

котором выставляется информация о работе 

специалистов социально-психологической службы.  

4. Все обучающиеся. их родители (законные 

представители) имеют доступ к электронному 

дневнику обучающегося.   

VI.  Организационное обеспечение.  1.Постоянно происходит обучение педагогов 

специальным методам, приёмам, средствам 

обучения, ориентированным на особые 

образовательные потребности детей.  

2. Организуются и проводятся 

индивидуальные и/или групповые коррекционно-

развивающие занятия, необходимые для 

преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения.  

3. Осуществляется постоянный контроль за 

соблюдением санитарно-гигиенических правил и 

норм.  

 

2.4.6. Планируемые результаты коррекционной работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья, детьми-инвалидами, детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию.  

Программа коррекционной работы Гимназии предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС СОО.  

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне среднего 

образования демонстрируют готовность к последующему профессиональному образованию 

и достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, самоопределению.  

 Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и 

определяются индивидуальными планами (программами) развития детей с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ, детей-инвалидов.  
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В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы 

результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности 

достигаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – 

личностные и метапредметные результаты.   

I. Личностные результаты предполагают индивидуальное продвижение обучающегося в 

личностном развитии, представляют собой формирование и развитие таких личностных 

универсальных учебных действий (УУД), как:  

- 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 уметь задавать 

вопрос 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;  

- знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения;  

- умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами;  

- стремление к собственной результативности;  

- адекватная самооценка на основе критерия успешности;  

- адекватная оценка окружающих людей;  

- ответственное отношение к выполнению заданий;  

- сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых 

качеств;  

- адекватное понимание причин успеха/неуспеха в учебной деятельности;  

- сформированная мотивация к труду;  

- расширение круга социальных контактов, ориентация в социальных ролях и 

межличностных отношениях;  

- умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

-понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;   

- понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков);  

- самоопределение - личностное, профессиональное, жизненное;  

- 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.   

II. Метапредметные результаты делятся на три группы: познавательные, регулятивные и 

коммуникативные.  

1. Познавательные результаты включают сформированные на соответствующем возрасту 

уровне (или более развитые по сравнению с докоррекционным этапом) общеучебные, 

логические действия, а также действия постановки и решения проблем.  

Общеучебные универсальные действия (их освоение с учетом индивидуальных 

возможностей):  

1) самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

2) поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;  



 

 

602 

 

 

3) ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с помощью; 

4)структурирование знаний;  

4) осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме;  

5) выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий;  

6) рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности;  

7) смысловое чтение; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;  

8) постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера;  

9) овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем;   

10) самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов решения 

практических задач, применения различных методов познания;  

11) критическое оценивание и интерпретация информации из различных источников; 

13)определение назначения и функций различных социальных институтов.  

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 

действия:  

1) моделирование;  

2) преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область;  

3) овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в 

целях общения, устного и письменного представления смысловой программы высказывания, 

ее оформления; 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.  

Действия постановки и решения проблемы:  

- формулирование проблемы;  

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера.  

2. Регулятивные результаты обеспечивают организацию учащимся своей учебной 

деятельности и представляют собой универсальные учебные действия:  

1) целеполагания - как постановки учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;   

2) планирования - определения последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий;   

3) прогнозирования – предвосхищения результата и уровня усвоения; его 

временных характеристик;   

4) контроля в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений от него;   
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5) коррекции – внесения необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта;   

6) оценки – выделения и осознания учащимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, оценивание качества и уровня усвоения;   

7) саморегуляции как способности к мобилизации сил и энергии;  

8) способности к волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению препятствий.  

3. Коммуникативные результаты обеспечивают социальную компетентность и учет позиции 

других людей, партнера по общению или деятельности.  

Предполагают формирование таких универсальных учебных действий, как:  

1) умение слушать и вступать в диалог;  

2) умение участвовать в коллективном обсуждении проблем;  

3) умение учитывать разные мнения и координировать разные позиции;  

4) умение аргументировать свое мнение и позицию в процессе коммуникации;  

5) владение навыком  постановки вопросов;  

6) планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение целей, функций участников, способов взаимодействия;   

7) постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации;   

8) эффективное предотвращение и разрешение конфликтов – выявление, 

идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, 

принятие решения и его реализация;   

9) управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий 

партнера;   

10) умение договариваться и согласовывать общие решения, позиции с другими 

участниками деятельности;  

11) умение интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми;  

12) 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; 13) сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение;  

14)продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, 

согласование позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и 

предотвращение конфликтов.  

Личностные и метапредметные результаты коррекционной работы представлены в 

коррекционно-развивающих программах соответствующей тематики коррекционной работы.   

III. Предметные результаты освоения основной образовательной программы обеспечивают 

возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или профессиональной 

деятельности школьников с ОВЗ.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем и предполагают:  

- овладение содержанием основной образовательной программы среднего 

общего образования (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом 

индивидуальных возможностей разных категорий детей;  

- индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам (например, 

умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, соответствующие их возрасту; 
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умение выбирать речевые средства адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта 

решения проблем и др.);  

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной 

образовательной программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости от 

их индивидуальных способностей, вида и выраженности особых образовательных 

потребностей, а также успешности проведенной коррекционной работы.   

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и 

общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО.  

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к последующему 

профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают предметных 

результатов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения 

основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному 

предмету (предметам).  

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы на 

формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путем 

освоения систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе.   

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей 

обучающихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно 

дифференцированный характер освоения ими предметных результатов. Предметные 

результаты:  

−освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при сформированной 

учебной деятельности и высоких познавательных и/или речевых способностях и 

возможностях;   

−освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной в целом 

учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, эмоционально-волевых 

возможностях;   

−освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов интегрированных 

учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями).  

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с ОВЗ 

образовательных программ среднего общего образования. Выпускники с ОВЗ имеют право 

добровольно выбрать формат выпускных испытаний — единый государственный экзамен 

или государственный выпускной экзамен. Кроме этого, старшеклассники, имеющие статус 

«ограниченные возможности здоровья» или инвалидность, имеют право на прохождение 

итоговой аттестации в специально созданных условиях.  

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также школьники, освоившие часть образовательной 

программы среднего общего образования и (или) отчисленные из образовательной 

организации, получают справку об обучении или о периоде обучения.  

Планируемые результаты коррекционной работы также включают в себя:  

- организацию промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности по каждому ребенку, группе обучающихся или классу;  

- обобщенные результаты итоговой аттестации;  

- результаты психолого-педагогической, социально-педагогической и 

логопедической диагностики.  

Достижения обучающихся рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных 

достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может быть 

накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а 

также оценка на основе собственного портфеля достижений.  
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Оценка продемонстрированных индивидуальных достижений включает в себя:  

- отнесение внеучебных достижений к определенным предметным и (или) 

метапредметным, личностным результатам освоения соответствующей основной 

общеобразовательной программы;  

- установление наличия и направленности динамики индивидуального развития 

обучающегося путем сравнения содержания и уровня достижений обучающегося на данный 

момент с соответствующими значениями, достигнутыми на момент окончания предыдущего 

учебного года.  

Планируемыми результатами выполнения коррекционной работы также являются:  

- своевременное выявление учащихся с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ОВЗ, имеющих трудности в обучении, воспитании, развитии и 

социальной адаптации на ступени основного общего образования;  

- положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы 

специалистов и учителей-предметников Гимназии;  

- достижение предметных, метапредметных и личностных результатов в 

соответствии с требованиями к результатам, определенным ФГОС СОО.  

 

 

 

3. Организационный  раздел  
 3.1. Учебный план  

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Учебный план основного общего образования МБОУ «Гимназия №5»  разработан на 

основе следующих документов: 

 

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

Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413"Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования" (далее – ФГОС СОО);  

 Приказом  Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254 

"Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность"(в ред. Приказа от 23.12.2020 

№766); 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28". Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 

"Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания". 
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Учебный план среднего  общего образования МБОУ «Гимназия №5» является частью 

основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «гимназия 

№5», предусматривает 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

среднего общего образования и реализуется в 10-11 классах.  

Учебный план в 10-11 классах организован в условиях 6-дневной учебной недели в 

соответствии с СанПиН 1.2.3685-21, регламентирован годовым календарным учебным 

графиком на 2022-2023 учебный год.  

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов, учебных 

предметов по выбору из обязательных 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 универсального и социально-экономического профилей 

предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной 

области, в том числе общими для включения во все учебные планы являются учебные 

предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», 

«Физическая культура», «Основы безопасности и жизнедеятельности», «Астрономия» 

Часть  учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей учащихся, их родителей (законных представителей) МБОУ «Гимназия №5».С 

целью удовлетворения образовательных потребностей обучающихся в учебный план 

включены элективные учебные предметы по выбору обучающихся: в 10АБ, 11 АБ классах по 

математике, русскому языку, в 10АБ, 11 Б - по информатике, в 11Б – по   биологии и химии.  

В учебном плане 10-х классов предусмотрен обязательный курс «Индивидуальный 

проект». Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

предметов. Защита индивидуального проекта проходит в рамках специально отведенного 

учебного времени. 

Максимально допустимая недельная нагрузка не превышает определённую  учебным 

планом максимальную учебную нагрузку.  

При проведении занятий по иностранному языку и информатике осуществляется 

деление классов на группы при наполняемости 25 и более человек.  

Продолжительность учебного года в 10 классах составляет 35 недель, в 11 классах-34 

недели. 

Согласно Приказу Министерства обороны Российской Федерации и Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 24.02.2010 №96/134«Об утверждении 

Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в 

области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных 

учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального образования и учебных 

пунктах» в конце учебного года, с 01.06.2023 по 07.06.2023г (5 рабочих дней) для 

обучающихся (юноши) 10 классов проводятся учебные военно-полевые сборы.  При этом 

общая оценка обучающихся за теоретический курс и практическую часть заносится в 

электронный журнал с пометкой «Учебные сборы» и учитывается при выставлении итоговой 

оценки по предмету ОБЖ.       

Освоение образовательной программы среднего общего образования сопровождается 

промежуточной аттестацией учащихся. Формой проведения промежуточной аттестации 

учащихся по всем предметам учебного плана 10 - 11 классов является полугодовая и годовая 

аттестация.  
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Государственная (итоговая) аттестация обучающихся 11 класса проводится за 

рамками  учебного года в мае-июне 2023 года. Сроки проведения государственной 

(итоговой) аттестации устанавливаются Министерством Просвещения Российской 

Федерации, Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 

Реализация учебного плана МБОУ «Гимназия №5» в 2022-2023 году обеспечена 

кадровыми, учебно – методическими и материально – техническими ресурсами. 

 

 

Учебный план ФГОС СОО  

Социально-экономический профиль 

 
 

Предметная 

область 

Учебный предмет 2022-2023уч.г. 

10 А класс 

2023-2024 уч.г. 

11 А класс 

Всег

о 

часов 

за 2 

года 

Уровен

ь  

Кол-во 

часов/не

д 

Уровен

ь  

Кол-во 

часов/нед

. 

I.Обязательная часть 

Русский язык 

и литература 

Русский язык Б 2 Б 2 4 

Литература  Б 3 Б 3 6 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 
Б 1 Б 0 1 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык (английский 

язык) 

Б 3 Б 3 6 

Общественные 

науки 

История  Б 2 Б 2 4 

Обществознание  Б 3 Б 3 6 

Экономика У 2 У 2 4 

Право У 2 У 2 4 

Математика и 

информатика 

Математика  У 7 У 7 14 

Информатика  Б 1 Б 1 2 

Естественные 

науки 
Астрономия Б 0 Б 1 1 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая 

культура 
Б 3 Б 3 6 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Б 1 Б 1 2 

Итого: 30  30  

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Индивидуальный проект ЭК 2  0 2 

Дополнительные  

учебные предметы 

Химия Б 1 Б 1 2 

Биология Б 1 Б 1 2 

Физика  Б 2 Б 2 4 

Курсы по выбору Спецкурс  

«Информационные 

системы и 

ЭК 1 ЭК 1 2 
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модели» 

Спецкурс 

«Решение задач» 
ЭК 0 ЭК 1 1 

Спецкурс  

«Способы и 

приёмы 

редактирования 

текста при 

написании 

сочинения» 

ЭК 0 ЭК 1 1 

Итого: 37  37 74 

 

 

 

 

 

 

Учебный план ФГОС СОО  

Универсальный профиль  

(с углубленным изучением русского языка, биологии, химии)  
Предметная 

область 

Учебный предмет 2022-2023уч.г. 

10Б класс 

2023-2024 уч.г. 

11 Б класс 

Итог

о 

часов 

за 

2 

года 

Уровен

ь  

Кол-во 

часов/не

д 

Уровен

ь  

Кол-во 

часов/нед

. 

I.Обязательная часть 

Русский язык 

и литература 

Русский язык У 3 У 3 6 

Литература  Б 3 Б 3 6 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 1 Б 0 1 

Родная литература Б 0 Б 0 0 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык (английский 

язык) 

Б 3 Б 3 6 

Общественные 

науки 

История  Б 2 Б 2 4 

Обществознание  Б 3 Б 3 6 

Математика и 

информатика 

Математика   Б 4,5 Б 4,5 9 

Информатика  Б 1 Б 1 2 

Естественные 

науки 

Биология  У 3 У 3 6 

Химия У 3 У 3 6 

Астрономия Б 0 Б 1 1 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельност

Физическая 

культура 

Б 3 Б 3 6 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

Б 1 Б 1 2 



 

 

609 

 

 

и и 

Итого: 30,5  30,5  

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Индивидуальный проект ЭК 2  0 2 

Дополнительные  

учебные предметы 

Физика   Б 2  Б 2 4 

 

 

 

 

Курсы по выбору 

«Решение 

планиметрических 

задач» 

ЭК 0,5 ЭК 0,5 1 

«Практикум 

решения задач» 
ЭК 1 ЭК 1 2 

Спецкурс 

«Информационные 

системы и модели» 

ЭК 1 ЭК 1 2 

Спецкурс  «Основы 

экономики» 
ЭК 0 ЭК 1 2 

Спецкурс  

«Способы и приёмы 

редактирования 

текста при 

написании 

сочинения» 

  ЭК 1 1 

Итого: 37  37  

 

 
Годовой календарный учебный график составляется  и утверждается ежегодно с учетом 

календаря на текущий год.  

 

3.2 Календарный учебный график. 10-11 классы  

 

Годовой  календарный учебный график 

МБОУ «Гимназия №5» имени Героя Советского Союза Константина Павлюкова» 

на 2023-2024 учебный год 

 

1. Начало учебного года 

01.09.2023 г. 

2. Окончание учебного года: 

Учебный год в образовательной организации заканчивается 20 мая. Если этот день 

приходится на выходной день, то в этом случае учебный год заканчивается в предыдущий 

рабочий день. Для 11 классов окончание учебного года определяется ежегодно в 

соответствии с расписанием государственной итоговой аттестации. 

3. Начало учебных занятий  

1,3,5,9,10,11 классах – 8.00 час. 

2,4,6,7, 8 классы – 13.30 час. 

4. Окончание учебных занятий  

1  классы – 11.15 час: 3 классы -12.20 час; 2,4 классы – 17,40час. 

5,7,9,10,11 классы – 13.10 час., 6, 8 классы- 18.30час. 
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5. Сменность занятий 

Занятия проводятся в две смены 

1 смена -1,3, 5,9,10,11 классы (24 классов-комплектов -827 учащихся) 

2 смена- 2,4,6,7,8 классы (22 классов –комплектов – 568 ученика) 

 

6. Продолжительность учебного года 

1 класс – 33 недели; 2-9 классы – 34 недели, 10 классы (юноши) -35 недель; 9,11 классы-34 

недели 
 

7. Режим работы школы 

1, 2, 3,4,5,6,7, 8 классы – пятидневная рабочая неделя (37 классов-комплектов); 

9,10,11классы – шестидневная рабочая неделя (8 классов-комплектов) 

 

8.     Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

1) Продолжительность учебных занятий по четвертям:  

 

  Дата Продолжительность 

(количество учебных недель) Начало четверти Окончание 

четверти 

1  

Четверть 
01.09.23 28.10.23 8 недель 

2  

Четверть 
07.11.23 28.12.23 7 недель 

3  

Четверть 
09.01.24 23.03.24 11 недель 

4  

Четверть 
03.04.24 20.05.24 8 недель 

Итого 34 недели 

 

2)    Продолжительность каникул в течение учебного года:  

  Дата начала каникул Дата окончания 

каникул 

Продолжительность в 

днях 

Осенние 29.10.2023 г. 06.11.2023 г. 8  дней 

Зимние 29.12.2023 г. 08.01.2024г. 12 дней 

Весенние 24.03.2024 г. 02.04.2024 г. 8 дней 

Летние  01.06.2024 г. 31.08.2024 г. 91 день 

 

Каникулы  для учащихся 1 классов – в середине 3 четверти (в феврале 2023 года-7 дней с 

06.02.2024.по 12.02.2024г); 

3) Дополнительные выходные дни. 

04.11.2022 г,  23.02.2024г, 08.03.2024г, 01.05 – 02.05 2024 г, 09.05.2024 г. 
  

9. Продолжительность уроков 

1 класс – 1 четверть: 3 урока  по 35 минут  

2-4 четверти: 4 урока по 35 минут. 

Динамическая пауза после 2 урока – 30 минут. 

2-11 классы –30 минут. 
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10. Продолжительность перемен 

 

 

 

12.. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах 

Промежуточная аттестация в 2-8,10 классах в форме итоговых контрольных работ проводится с 

12 по 20 мая 2022 года без прекращения общеобразовательного процесса.  

Для юношей 10-х классов учебный год заканчивается после прохождения военно-полевых 

сборов (с 01.06.2023 по 07.06.2023г) 

  

13. Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9 и 11  классах 

Срок проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся устанавливается: 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). 
 

 

 

3.3  План внеурочной деятельности 
План внеурочной деятельности среднего общего образования   

План внеурочной деятельности МБОУ «Гимназия №5» обеспечивает реализацию требований 

ФГОС и предполагает все виды деятельности школьников, в которых возможно и 

целесообразно решение задач их воспитания и социализации, кроме, непосредственно, 

учебной деятельности. План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

 Учебный план внеурочной деятельности для учащихся 10-11 классов составлен на 

основании следующих нормативных документов: 

⎯ Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ; 

⎯ Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012г. №413, "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования"; 

 

                  1-ый класс 
2-11-ые классы 

1 перемена- 10 минут 

2 перемена (динам.пауза) - 30 минут 

3 перемена- 15 минут 

1 перемена - 10 минут 

2 перемена - 15 минут 

3 перемена – 20 минут 

4 перемена – 15 минут 

5 перемена – 10 минут 

 

  11. Расписание звонков 1-смены Расписание звонков  2- смены 

 1 урок 8.00 – 8.40 

2 урок 8.50 - 9.30 

3 урок 9.45 -10.25 

4 урок 10.45 -11.25 

5 урок 11.40-12.20 

6 урок 12.30- 13.10 

 

1 урок  13.30 –14.10 

2 урок 14.20 -15.00 

3 урок 15.15 – 15.55 

4 урок 16.15 – 16.55 

5 урок 17.10 – 17.50 

6 урок 18.00 - 18.40 
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⎯ Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 сентября 2020г. №28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к  организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи"; 

⎯ Устав МБОУ «Гимназии №5». 

  

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребенком 

своих интересов, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. 

Задачи внеурочной деятельности:   

-выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к различным 

видам деятельности; 

⎯ создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного 

образования и более успешного освоения его содержания;     

⎯ способность осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно 

значимые  творческие  виды  деятельности,  в  процессе  которых  формируются  

нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего поколения;     

⎯ ориентировать учащихся, проявляющих особый интерес к  тем  или  иным  видам 

деятельности, на развитие своих способностей.  

⎯ формирование здорового образа жизни; 

⎯ расширение рамок общения с социумом; 

⎯ достижение личностных и метапредметных результатов 

Основные принципы внеурочной деятельности: 

− Включение учащихся в активную деятельность. 

− Опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности в 

школе. 

− Соответствие  возрастным особенностям обучающихся. 

− Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

− Опора на ценности  воспитательной системы гимназии. 

− Свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

− Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному). 

Для внеурочной деятельности обучающихся и организации дополнительного образования в 

гимназии созданы все  необходимые условия. Вся система работы гимназии по данному 

направлению признана  предоставить возможность: 

-свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, 

отвечают их внутренним потребностям; 

Помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, 

реализовать и развивать свои таланты, способности; 

Стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести ответственность 

за свой выбор; 

Быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, 

занимающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле 

понимающим и принимающим экологическую культуру. 

 Многие учащиеся посещают занятия  дополнительного образования в рамках социального 

партнерства с МБУДОД «ЦДТ №2», ДЮСШ «Рубин», МБУДОД «БСЮТ», МБУДОД 

«АКДЭЦ». 

          В МБОУ «Гимназия №5» внеурочная деятельность организуется в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта по основным 
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направлениям развития личности: (спортивно-оздоровительное,  социальное, 

общеинтеллектуальное,  общекультурное, духовно-нравственное), в том числе через такие 

формы, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 

научные общества, олимпиады, соревнования,  

Планируемые личностные результаты. 

Самоопределение: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

- внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе; 

- принятие образа «хорошего ученика»; 

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый 

образ жизни; 

- экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать 

нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;  

- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за общее благополучие; 

- осознание своей этнической принадлежности; 

- гуманистическое сознание; 

- социальная компетентность как готовность к решению моральных дилем, устойчивое 

следование в поведении социальным нормам; 

- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся  мире. 

 

Смыслообразование:  

- мотивация любой деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя); 

- самооценка на основе критериев успешности этой деятельности; 

- целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

 

Нравственно-этическая ориентация:  

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;  

- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

- эстетические потребности, ценности и чувства;  

- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость; 

- гуманистические и демократические ценности  многонационального российского общества. 

В учреждении используется модель организации внеурочной деятельности на основе 

оптимизации внутренних ресурсов школы: внеурочную деятельность реализуют учителя-

предметники, педагог-библиотекарь, педагог-психолог, а также в рамках социального 

партнерства с МБУДОД «ЦДТ №2», ДЮСШ «Рубин», МБУДОД «БСЮТ», МБУДОД «АКЭЦ». 

   Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются обязательными для 

финансирования.   

Основные направления внеурочной деятельности: 

Спортивно – оздоровительное направление 
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 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 ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Основные задачи: 

⎯ формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

⎯ использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных психологических и иных особенностей; 

⎯ развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Духовно – нравственное  направление 

   Целесообразность  названного  направления  заключается  в   обеспечении  духовно - 

нравственного развития в совместной работе школы и  семьи. 

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 компетенции — «становиться лучше»;     

⎯ формирование основ нравственного самосознания личности (совести)  —  

способности обучающегося  формулировать  собственные  нравственные  

обязательства,  осуществлять  нравственный самоконтроль,  требовать от  себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам;    

⎯ принятие обучающимися базовых общенациональных ценностей; 

⎯ развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

⎯ формирование основ российской гражданской идентичности. 

     Программа  духовно-нравственного  направления  внеурочной  деятельности  должна 

обеспечить:     

⎯ развитие чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

⎯ понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, 

взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и старших, ответственность 

за другого человека.    

 Социальное направление. 

 Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних 

резервов учащихся,  способствующих  успешному  освоению  нового  социального  опыта  на  

уровне основного  начального образования,  в  формировании  социальных,  

коммуникативных  и конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного 

взаимодействия в социуме.       

 Основными задачами являются:     

⎯ 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 межличностных отношений; 

⎯ формирование к семье как к основе российского общества; 
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⎯ воспитание у обучающихся почтительного отношения к родителям, к материальным 

ценностям.  

 Общеинтеллектуальное направление. 

 Целесообразность  данного  направления  заключается  в  обеспечении  достижений  

планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы начального 

образования.     

Основными задачами являются:     

⎯ формирование навыков научно-интеллектуального труда;  

⎯ развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

⎯ овладение навыками универсальных учебных действий через проектную 

деятельность.   

 Общекультурное направление 

  Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию,  нравственному  самосовершенствованию,  формированию  

ценностных  ориентаций, развитие  обшей  культуры,  знакомство  с  общечеловеческими  

ценностями  мировой  культуры, духовными  ценностями  отечественной  культуры. 

Основными задачами являются:     

⎯ формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

⎯ становление активной жизненной позиции; 

⎯ воспитание отношения к родителям, старшим, доброжелательного отношения к 

сверстникам и малышам;   

⎯ формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира; 

⎯ развитие стремления к творческой самореализации средствами художественной 

деятельности. 

  Занятия проводятся на базе школы: на спортивной площадке,  в спортивных 

залах, в библиотеке, предметных кабинетах, в актовом зале, зале хореографии, проводятся 

экскурсии и посещение культурно-массовых мероприятий. 

 Таким образом, план  внеурочной деятельности  на 2022/2023 учебный год создаёт 
условия для повышения качества образования, обеспечивает развитие личности 

обучающихся. 

 

 10 КЛАСС  а б  

1 общеинтеллектуальное  Математические 

основы информатики 

Вяткина 

О.И. 

 1 

 

35 

2 общеинтеллектуальное Математические 

основы информатики 

Волвенкина 

М.А. 

 1 35 

3 социальное «Основы финансовой 

грамотности 

Наумова 

Е.А. 

 

 1 

 

35 

4 общеинтеллектуальное Решение 

нестандартный задач 

10А 

Русинова 

С.В 

 3  105 

5 общеинтеллектуальное Решение 

нестандартный задач 

10Б 

Панова 

Э.С. 

  2 70 

7 Гражданско- Разговоры о важном Русинова  1 35 
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патриотическое С.В 

8 спортивное Волейбол Кукла Е.Н.  4 140 

9 Духовно-нравственное Клуб «Крылья добра» Навойцева 

И.А. 

 3 102 

10 общеинтеллектуальное Учимся проектировать Данилов 

Е.Н. 

 1 35 

11 Гражданско-

патриотическое 

Разговоры о важном Русинова 

С.В 

  1 35 

12 социальное Профориентация «Мой 

выбор» 

Гензе Л.М.  2 70 

13 общеинтеллектуальное Биофизика Пупков 

К.С. 

 1 35 

 

 

  11 класс   а б  

1 общеинтеллектуальное Информационные 

модели и системы 

Вяткина О.И.  1  34 

2 общеинтеллектуальное Информационные 

модели и системы 

Волвенкина 

М.А. 

 1  34 

3 социальное Основы финансовой 

грамотности 

Плотникова 

И.А. 

 1  34 

4 общеинтеллектуальное Мир химической 

науки 

Неклюдова 

Д.Р. 

 1 

 

34 

5 общеинтеллектуальное Решение 

нестандартный 

задач 

11А 

Панова Э.С.  2  68 

6 общеинтеллектуальное Решение 

нестандартный 

задач 

11Б 

Тихонова 

Н.Ф. 

  2 68 

7 социальное Современное 

Российское 

общество 

(подготовка к ЕГЭ) 

Наумова Е.А.  1 

 

34 

8 социальное Я выбираю 

будущее. 

Орехова Е.В.   1 34 

9 общеинтеллектуальное Обобщение курса 

«Биология» 

Конищева Е.Г.  1 34 

10 общекультурное Город Мастеров. 

Оформление 

Климентьева 

М.Г. 

 6 204 

11 Гражданско-

патриотическое 

Разговоры о важном Прохожева 

О.Н. 

 1 34 

12 общеинтеллектуальное Проектная 

деятельность 

Орехова Е.В.  1 34 

13 Гражданско-

патриотическое 

Разговоры о важном Орехова Е.В.  1 34 

14 социальное Профориентация Гензе Л.М.  2 68 
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«Мой выбор» 

15 общеинтеллектуальное Физика в задачах Пупков К.С.  1 34 

16 спортивное Волейбол Архипова 

Е.М. 

 6 204 

 

3.4. Календарный план воспитательной работы 
 

План воспитательной работы школы на 2023-2024 учебный год 

Уровень среднего общего образования  

Цель воспитания детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта 

осуществления социально значимых дел:  

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;  

- опыт дел, направленных на пользу своему родному селу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел;  

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; - 

опыт  самостоятельного  приобретения  новых знаний,  проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности;    

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт;  

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации.  

 

ПЛАН 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ учащихся 10 - 11 КЛАССОВ 

НА 2023-2024г УЧЕБНЫЙ ГОД МБОУ «Гимназия №5» 

Модуль. Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы Ориентировочное время проведения 
Ответственн

ые 

На внешкольном уровне 

Социальный проект «Детская 

школа безопасности» (по 

отдельному плану) 

10-11 В течение учебного года 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители, 

учителя 

физической 

культуры 

Социальный проект 

«Патриотический марафон « 
10-11 Сентябрь-декабрь 2020 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

заместитель 

директора по 
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БЖ, учителя 

физической 

культуры 

На школьном уровне Общешкольные праздники и мероприятия 

Торжественная линейка 1 

сентября 
10-11 1 сентября 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

«Беслан…Скробим… 

Помним» 
10-11 3 сентября 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Лекоатлетические эстафеты 

«Алтайская правда» 

«Кольцо Победы» 

10-11 Сентябрь 

Классные 

руководители, 

учителя 

физической 

культуры 

День учителя 10-11 Первая суббота октября 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Марафон здоровья 10-11 ноябрь 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

День матери 10-11 25 ноября 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

«День Героя» 10-11 9 декабря 

Классные 

руководители, 

учителя 

физической 

культуры, 

Новогодний квест 10-11 декабрь 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Новогодние каникулы 10-11 Январь 
Классные 

руководители, 

День памяти К.Павлюкова 10-11 Январь 
Классные 

руководители, 

военно-спортивная игра 

«А.ну-ка,парни!» ко Дню 

защитника Отечества 

10-11 2 февраля 
Классные 

руководители, 

Концерт к 8 марта 10-11 7 марта 
Классные 

руководители, 
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старшая 

вожатая 

Концерт «Виктория» к 9 мая 10-11 8 мая 

Классные 

руководители, 

старшая 

вожатая 

Акции к 9 мая 10-11 5-9 мая 

Классные 

руководители, 

старшая 

вожатая 

Праздник «Последнего 

звонка» 
11 май  

Выпускной бал 11 Май 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Торжественные линейки по 

окончанию четверти 
10-11 Октябрь 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Торжественные линейки по 

окончанию четверти 
10-11 Декабрь 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Торжественные линейки по 

окончанию четверти 
10-11 Март 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Торжественные линейки по 

окончанию четверти 
10-11 Май 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Торжественная церемония 

награждения «ГТО» 
10-11 В течение года 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители, 

учителя 

физической 

культуры 

На уровне классов Организация работы с классом 

Индивидуальные планы 

воспитательной работы 

классных руководителей, 

формирование базы данных 

обучающихся класса, 

составление социальных 

паспортов, оформление 

10-11 сентябрь классный 

руководитель 
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электронного портфолио 

учеников. 

Организация и проведение 

классных часов, 

тематических уроков,  бесед , 

круглых столов, акций 

посвященным памятным 

датам: 

 
в течение года классный 

руководитель 

День воинской славы России- 

День окончания Второй 

мировой войны -2 сентября.  

10-11 02 сентября  классный 

руководитель 

День памяти жертв блокады 

Ленинграда- 8 сентября 

10-11 09 сентября классный 

руководитель 

Добрые уроки, посвященные 

добровольчеству и 

волонтерству 

10-11 18 сентября  классный 

руководитель 

Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение», в рамках 

10-11 16 

Октября  

классный 

руководитель 

День народного единства- 4 

ноября 

10-11 Ноябрь  классный 

руководитель 

День Неизвестного солдата 10-11 3 декабря  классный 

руководитель 

День Героев Отечества 

России- 9 декабря 

10-11 9 декабря 

  

классный 

руководитель 

День Конституции России- 12 

декабря 

10-11 12 Декабря  классный 

руководитель 

День Памяти К.Павлюкова 10-11 январь  классный 

руководитель 

День Российской науки  10-11 8 февраля  классный 

руководитель 

Месячник «Дню защитника 

Отечества» 

10-11 февраль  классный 

руководитель 

День воссоединения Крыма с 

Россией 

10-11 18 марта  классный 

руководитель 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос-

это мы»  

10-11 12 апреля  классный 

руководитель 

День защиты детей 10-11 1 июня  классный 

руководитель 

Проведение тематических 

классных часов с 

использованием активных 

форм работы по 

профилактике ЗОЖ:  

 
в течение года классный 

руководитель 
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«Занятия спортом -путь к 

здоровью»  

10-11 ноябрь 

апрель 

классный 

руководитель, 

актив класса 

«Курить или жить»  10-11 19 ноября классный 

руководитель 

«Твой режим дня» 10-11 сентябрь 

январь 

классный 

руководитель 

«Разговор о правильном 

питании» 

10-11 ноябрь 

апрель 

классный 

руководитель 

Организация  демонстрации  

фильмов с учащимися на 

антиалкогольную и 

противотоксическую тематику 

10-11 в течение года классный 

руководитель, 

актив класса 

Ознакомление учащихся об 

ответственности за действия, 

связанные с незаконным 

оборотом наркотических 

средств 

10-11 октябрь классный 

руководитель, 

актив класса 

Тематические беседы, 

классные часы, направленные 

на профилактику 

подросткового алкоголизма 

10-11 в течение года классный 

руководитель, 

актив класса 

Беседа с обучающимися  по 

профилактике ВИЧ - 

инфекции, заболеваний, 

передающихся половым путем 

10-11 в течение года классный 

руководитель, 

актив класса 

Проведение тематических 

бесед, занятий 

направленных на 

формирование 

жизнестойкости: 

10-11 в течение года классный 

руководитель 

 

«Жизнь по собственному 

выбору» 

«Жизнестойкий человек и как 

им стать» 

«Как успешно преодолевать 

трудности» 

« Практикум конструктивного 

общения» 

10-11 в течение года классный 

руководитель, 

актив класса 

Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма: 

   

Беседы с учащимися 

«Правильно переходи улицу» 

-11 начало каждой четверти классный 

руководитель 

Традиционные беседы по 

соблюдению ПДД с 

10-11 каждую четверть перед каникулами классный 

руководитель 
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учащимися перед каникулами 

Информационный час 

«Безопасный город: правила 

дорожного движения» в 

рамках Всемирного дня 

памяти жертв дорожно-

транспортных происшествий 

-11 ноябрь классный 

руководитель 

Тематические недели 

«Дорожная безопасность» 

10-11 в течение года классный 

руководитель 

Классные часы, беседы правовой направленности 

Техника безопасности на 

уроках и во внеурочное время 

10-11 в течение года классный 

руководитель 

Инструктажи с обучающимися 10-11 по графику классный 

руководитель 

Проведение бесед по правовой 

тематике с 

обучающимся об 

ответственности за 

совершение правонарушений. 

  

10-11 ноябрь, 

перед началом каникул 

классный 

руководитель 

Проведение инструктажа с 

обучающимися на темы: 

«Весенний паводок», «Тонкий 

лед» 

10-11 март-апрель классный 

руководитель 

Тематические занятия 
   

-Коррупция как угроза 

национальной безопасности. 

-Глобализация, терроризм, 

глобальное общество. 

Антиглобализм. 

-Народность, этноцентризм, 

ксенофобия, шовинизм, 

расовая дискриминация, 

культурный плюрализм. 

Национальная политика 

России. 

10 класс 1 раз в четверть классный 

руководитель, 

приглашенные 

специалисты 

Правонарушения и 

преступления. Правомерное и 

неправомерное поведение. 

Виды уголовных наказаний и 

порядок их назначения, виды 

административного 

правонарушения и 

административные взыскания. 

-Отклоняющее(девиантное) 

поведение, делинквентное 

поведение. 

11 класс 1 раз в четверть классный 

руководитель, 

приглашенные 

специалисты 
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Индивидуальная работа с учащимися 

Ежедневный  контроль  

посещаемости и успеваемости 

учащихся 

10-11 ежедневно классный 

руководитель  

Организация занятости в 

каникулярное время 

обучающихся, состоящих на 

разных формах учета. 

10-11 по требованию классный 

руководитель 

Мониторинг социальных 

сетей обучающихся 

10-11 в течение года классный 

руководитель 

Работа с учащимися, не 

посещающими уроки. 

10-11 в течение года классный 

руководитель 

Посещение семей, состоящих 

на  ВУУ. 

10-11 в течение года классный 

руководитель 

Сбор информации о занятости 

в каникулярное время 

обучающихся, состоящих на 

разных формах учета.  

10-11 по требованию классный 

руководитель 

Проверка каникулярного 

отдыха детей, состоящих на 

ВУУ 

10-11 каникулярное время классный 

руководитель 

Индивидуальные беседы и 

тренинги со 

слабоуспевающими 

обучающимися. 

10-11 в течение периода классный 

руководитель 

Индивидуальная работа с 

одаренными учащимися с 

целью подготовки к 

олимпиадам, конкурсам 

10-11 в течение периода классный 

руководитель 

Индивидуальная работа с 

одаренными учащимися с 

целью развития творческого 

потенциала 

10-11 в течение периода классный 

руководитель 

Обработка информации за 

прошедший учебный год в 

портфолио обучающихся. 

10-11 май классный 

руководитель 

Работа с родителями 

Выбор родительского 

комитета. 

10-11 сентябрь родительская 

общественност

ь, классный 

руководитель 

О работе телефонов доверия, 

служб, способных оказать 

помощь в сложной ситуации. 

10-11 сентябрь классный 

руководитель, 

актив класса 

Информирование о работе 

школьной  «почты доверия» 

10-11 в течение года классный 

руководитель 
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Информирование о  работе 

Школьной Службы 

Примирения, Школьном 

Совете профилактики 

правонарушений и 

преступлений 

10-11 в течение года классный 

руководитель 

Посещение семей, состоящих 

на ВУУ. 

10-11 в течение года классный 

руководитель 

Родительское собрание в 

классе.  

10-11 1 раз в четверть классный 

руководитель 

« «Кризисные центры для 

мужчин и женщин в городе» 

«О безопасности детей- 

соблюдение ПДД родителями, 

выполнение Закона №99 

Алт.края 

10 класс 1 четверть кл 

.руководители 

10-х классов 

«Трудовая подготовка в семье. 

Профессиональная 

ориентация» 

«Как привлекают детей к 

употреблению 

наркотиков».Организация 

каникул 

10-

11класс 

2 четверть кл 

.руководители 

10-х классов 

«Формирование активной 

жизненной позиции. Участие 

в политических и 

общественных организациях» 

«Как привлекают детей к 

употреблению 

наркотиков».Организация 

каникул 

10-11 

класс 

2 четверть кл 

.руководители 

11-х классов 

«Культура отношений между 

отцом и матерью- образец 

будущего для 

старшеклассника. Юношеская 

дружба и любовь» 

«Как помочь пережить 

ребенку безответную любовь» 

10 3 четверть 

кл 

.руководители 

10-х классов 

«Оказание помощи ребенку в 

период сдачи  ЕГЭ» (11 класс) 

«Профориентационный выбор 

старшеклассников» 

11 3 четверть 

кл 

.руководители 

11-х классов 

Конструктивное восприятие 

стресса 

«Правила поведения в 

общественных местах, на 

водоемах Ответственность 

10-11 4 четверть 

кл 

.руководители9

-11-х классов 
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родителей и детей» 

Летний отдых-2022 

Модуль.Экскурсии, экспедиции, походы 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное время проведения 
Ответственн

ые 
    

Пешие прогулки, экскурсии в 

музеи города  в выставочный 

зал г.Барнаула 

10-11 

В течение года 

Классные 

руководители, 

родители 

Походы выходного дня 

10-11  В течение года 

Классные 

руководители, 

родители 

День театра 

10-11  В течение года 

Классные 

руководители, 

родители 

Выезд на экскурсии  за 

пределы города, региона 10-11 В течение года 

Классные 

руководители, 

родители 

Модуль.Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия    

Оформление классов к 1 

сентября 
10-11 4-8 марта 

Классные 

руководители 

Выставка плакатов «Мой 

учитель» 
10-11 октябрь 

Классные 

руководители 
октябрь 

 

Выставка плакатов «Мы ,за 

здоровый образ жизни» 

10-11 ноябрь 
Классный 

руководитель 

Выставки рисунков «День 

неизвестного солдата», «День 

Героев Отечества» 

 Октябрь, декабрь, январь, февраль 
Классный 

руководитель 

Оформление классов,фойе к 

Новому Году 
10-11 декабрь 

Классный 

руководитель 

Выставка рисунков, плакатов 

«День Защитника Отечества» 
10-11 февраль 

Классный 

руководитель 

Оформление классов, фойе к 8 

марта 
10-11 март 

Классный 

руководитель 
 

Выставка рисунков  ко Дню 

космонавтики 
10-11 апрель 

Классный 

руководитель 

Конкурс-выставка плакатов ко 

Дню Победы 
10-11 май 

Классный 

руководитель 

Оформление фойе «Стена 

памяти 
10-11 

май 

 

Классный 

руководитель 

Модуль.Профориентация  

День профессий 10-11  
Классный 

руководитель 
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Экскурсии на предприятия 

города 
10-11 В течении года 

Классный 

руководитель 

Встречи с интересными людьми 10-11 В течении года 
Классный 

руководитель 

Посещение Дней открытых 

дверей 
10-11 В течении года 

Классный 

руководитель 

 

Встречи с преподавателями 

вузов, ссузовг.Барнаула 

10-11 В течении года 
Классный 

руководитель 

Участие в акциях «Ярмарка 

профессий» 
10-11 В течении года 

Классный 

руководитель 

 

Участие в проектах «большая 

перемена», «Билет в будущее», 

10-11 В течении года 
Классный 

руководитель 

Ознакомление с информацией 

буклета  в школьной 

библиотеке «Справочник- 

путеводителя по учебным 

заведениям Алтайского края 

на 2022-2023г» 

10-11 октябрь 2022 Школьный 

библиотекарь 

Информационное 

обеспечение 

страницы на сайте школы 

Оформление уголка по 

профориентации 

10-11  В течение года Зам 

директора по 

ВР 

Участие в работе 

всероссийского 

профориентационного 

проекта 

«ПРОеКТОриЯ», «Лифт в 

будущее», «Билет в будущее» 

10-11 В течение года Классные 

руководители  

Встреча с людьми успешной 

карьеры 

10-11 В течение года Классные 

руководители  

Проведение информационных 

встреч с представителями 

учебных заведений г.Барнаула 

10-11  В течение года Зам 

директора по 

ВР 

Анкетирование подростков  

по вопросу выбора профессии 

10-11 В течение года Педагог- 

психолог, 

социальный 

педагог  

Консультация для учащихся 

по вопросам 

профессионального 

самоопределения 

10-11 В течение года Педагог- 

психолог  

Профессиональное 

просвещение учащихся 

(информация о мире 

10-11 В течение года Зам 

директора по 

ВР 
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профессий через   

информационный стенд, 

школьный сайт) 

Организация участия в 

конкурсах  по 

профориентации  

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Организация мероприятий в 

рамках сотрудничества с 

АГМУ  проект «Первая 

помощь» 

10-11 В течение года  Зам 

директора по 

ВР 

 Участие в  акции «Снежный 

десант» 

10-11 Январь- февраль Зам 

директора по 

ВР 

Модуль.Самоуправление,  волонтерство 

Дела, события, мероприятия 10-11  
Классный 

руководитель 

Участие в работе детского 

общественного объединения 

«РДШ» (по отдельному плану) 

10-11  
Классный 

руководитель 

Участие в акции «Ветеран 

живет рядом» 
10-11  

Классный 

руководитель 

Участие в мероприятиях 

волонтерского отряда 

«Гармония (по отдельному 

плану) 

10-11  
Классный 

руководитель 

«Заседание и  участие в работе 

Совета Старост гимназии 
10-11  

Классный 

руководитель 

Модуль. Внеурочная занятость 

Разговор о важном  10-11 еженедельно Классный 

руководитель 

Спортивно- оздоровительное 

направление ВСК «ПСплави 

 10-11  Руководитель 

ВСК 

Военно- полевые сборы 10-11  Учитель ОБЖ 

Общеинтеллектуальное 

направление Математический 

практикум 

10-11  Учителя 

математики 

Общекультурное направление 

Театр в школе 

 

10-11   

Реализация экскурсионных 

программ 

10-11  Классные 

руководители 

Тематические дни,  предметные 

недели 

10-11  Педагоги 

предметники 

Социальное направление КМИ 

«Я гражданин 

10-11  Кондрашова 

А.О 
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3.5.Требования к условиям реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования  

Общесистемные требования 

Система условий реализации программы основного общего образования, созданная в 

образовательной организации соответствует требованиям ФГОС СОО и направлена на: 

■ достижение планируемых результатов освоения программы основного общего 

образования, в том числе адаптированной, обучающимися, в том числе обучающимися с 

ОВЗ; 

■ развитие личности, ее способностей, удовлетворения образовательных потребностей и 

интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, через организацию 

урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно 

полезную деятельность, профессиональные пробы, практическую подготовку, 

использование возможностей организаций дополнительного образования, 

профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в 

профессионально-производственном окружении; 

■ формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать 

учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных 

предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного 

образования и ориентации в мире профессий; 

■ формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, 

основ их гражданственности, российской гражданской идентичности и социально-

профессиональных ориентаций; 

■ индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы 

обучающихся при поддержке педагогических работников; 

■ участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы 

основного общего образования и условий ее реализации, учитывающих особенности 

развития и возможности обучающихся; 

■ включение обучающихся в процессы преобразования внешней социальной среды 

(населенного пункта, муниципального района, субъекта Российской Федерации), 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ, в том числе в качестве волонтеров; 

■ формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и 

творческой деятельности; 

■ формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

■ использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие 

различных форм наставничества; 

■ обновление содержания программы основного общего образования, методик и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся с учетом национальных и культурных особенностей субъекта Российской 

Федерации; 
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■ эффективное использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников Организации, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

■ эффективное управления Организацией с использованием ИКТ, современных 

механизмов финансирования реализации программ основного общего образования. 

■ При реализации настоящей образовательной программы основного общего 

образования в рамках сетевого взаимодействия используются ресурсы иных организаций, 

направленные на обеспечение качества условий образовательой деятельности. 

 

Требования к материально-техническому, учебно-методическому обеспечению 

 

Материально - технические условия реализации образовательной программы  

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

среднего  общего образования обеспечивают возможность достижения обучающимися  

установленных Стандартом требований к результатам.    

Материально-технические условия обеспечивают соблюдение требований:   

санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к водоснабжению, 

канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму); санитарно-бытовых условий 

(наличие оборудованных гардеробов, санузлов); социально-бытовых условий (наличие 

оборудованного рабочего места, учительской); пожарной и электробезопасности; требований 

охраны труда; своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта.  

В Гимназии обеспечена возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения в соответствии с Паспортом доступности для инвалидов объекта и 

предоставления на нем услуг в сфере образования.  

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает 

следующие ключевые возможности:  

−реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления ими 

самостоятельной познавательной деятельности;  

−проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, проведение наблюдений и 

экспериментов (в т.ч. с использованием традиционного и цифрового лабораторного 

оборудования, виртуальных лабораторий, электронных образовательных ресурсов, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественно-научных объектов и явлений);  

−художественное творчество с использованием современных инструментов и технологий, 

художественно-оформительские и издательские работы;  

−научно-техническое творчество, создание материальных и информационных объектов с 

использованием рукомесла и цифрового производства;  

−получение личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически 

ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и экологической 

культуры;  

−базовое и углубленное изучение предметов;  

−проектирование и конструирование, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов, образовательной робототехники, 

программирования;  
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−наблюдение, наглядное представление и анализ данных, использование цифровых планов и 

карт, спутниковых изображений;  

−физическое развитие, систематические занятия физической культурой и спортом, участие в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;  

−исполнение, сочинение и аранжировку музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий;  

−практическое освоение правил безопасного поведения на дорогах и улицах с 

использованием игр, оборудования, а также компьютерных технологий;  

−размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационной образовательной среде образовательной 

организации;  

−индивидуальную и групповую деятельность, планирование образовательной деятельности, 

фиксацию его реализации в целом и на отдельных этапах, выявление и фиксирование 

динамики промежуточных и итоговых результатов;  

−доступ к информационно-библиотечному центру, ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, к 

множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и 

аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся;   

−проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию досуга и 

общения обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организацию 

сценической работы, театрализованных представлений (обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедийным сопровождением);  

−маркетинг образовательных услуг и работу школьных медиа (выпуск школьных печатных 

изданий, работа сайта образовательной организации, школьного телевидения, представление 

школы в социальных сетях и пр.);  

−организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся и педагогических работников.  

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами.  

Для ведения образовательной деятельности, в Гимназии оборудованы:  

5 кабинетов русского языка и литературы,  

5 кабинетов математики,  

4 кабинета английского языка,  

3 кабинета истории и обществознания,  

1 кабинет ОБЖ,  

1 кабинет географии,  

2 компьютерных класса,  

2 кабинета физики (с лаборантской),  

1 кабинет химии (с лаборантской), 1 кабинет биологии (с лаборантской), актовый зал 

спортивный зал,  

1 кабинет логопеда,  

библиотека с читальным залом и хранилищем для библиотечного фонда, музей.  

Административные и служебные помещения:  

кабинет директора, кабинет заместителей директора по УР, кабинет секретаря, кабинет 

бухгалтерии, кабинет социального педагога, медицинский кабинет, столовая, учительская  

гардероб служебные помещения для технического персонала. 
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Оценка материально-технических условий реализации образовательной программы  

 

№   Требования ФГОС СОО  Имеются   

1  Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников, лекционные 

аудитории;  

25 кабинетов  

2  Помещения для занятий учебно-

исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством 

(лаборатории и мастерские), музыкой, 

хореографией и изобразительным искусством;  

Кабинеты: музей, кабинеты химии, 

физики, биологии, оснащенные 

необходимым оборудованием; БИЦ, 

читальный зал  

3  Лингафонные кабинеты, обеспечивающие 

изучение иностранных  

языков;  

Используются 16 ноутбуков с 

наушниками   

4  Информационно-библиотечные центры с 

рабочими зонами, оборудованными читальными 

залами и книгохранилищами,  

обеспечивающими сохранность книжного 

фонда, медиатекой;  

Имеется БИЦ, помещение содержит 

хранилище, читальный зал, медиатеку. 

БИЦ оборудован  

компьютерной техникой,  

телевизионной панелью  

5  Актовый зал, спортивные сооружения 

(комплексы, залы, бассейны, стадионы, 

спортивные площадки, тиры, оснащенные 

игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарем), автогородки;  

Большой спортивный зал. На 

территории оборудован стадион, 

спортивная площадка.  

6  Помещения для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков.  

Столовая, имеющая необходимое 

оборудование для хранения и 

приготовления пищи  

7  Помещения медицинского назначения;  Лицензированный  медицинский 

 кабинет,  

8  Административные и иные помещения, 

оснащенные необходимым оборудованием, в 

том числе для организации учебной 

деятельности с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья;  

Административные помещения,  

9  Гардеробы, санузлы, места личной гигиены;  Гардероб, комната личной гигиены, 

санузлы   

10  Участок (территорию) с необходимым набором 

оборудованных зон;  

Участок, имеющий площадь 2 га 

оборудован игровой площадкой, 

имеется стадион  

Все помещения обеспечены полными комплектами технического оснащения и оборудования 

для реализации всех предметных областей, внеурочной деятельности, включая расходные 

материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью и необходимым инвентарем.  

Все предметные кабинеты оборудованы компьютерной техникой, имеется множительная 

техника для обеспечения учащихся учебно-дидактическими материалами. Обеспеченность 
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предметных кабинетов АРМ способствует эффективному использованию электронных 

ресурсов в образовательном процессе, в том числе при подготовке к государственной 

итоговой аттестации. Все компьютеры объединены в единую локальную информационную 

сеть. На все компьютеры в школе  установлены лицензионные программные продукты, что  

позволяет сделать процесс обучения школьников отвечающим современным требованиям.   

Кабинет химии обеспечен вытяжным шкафом, подводкой воды, емкостями для хранения 

химических реактивов. Лаборантская имеет отдельный выход, оснащена металлическими 

сейфами для хранения химических реактивов. Химические реактивы систематизированы по 

группам. Имеются первичные средства пожаротушения, химической защиты, аптечка для 

оказания первой медицинской помощи. Лабораторное оборудование соответствует 

требованиям, предъявляемым к оснащению кабинета химии.  

Кабинет физики имеет лаборантскую, оборудование для лабораторных и практических работ 

систематизировано и хранится в отдельных шкафах. Оснащение кабинета оборудованием 

соответствует требованиям образовательного стандарта и технике безопасности.   

Кабинет биологии имеет лаборантскую. В учебном кабинете биологии для обучающихся 

организованны рабочие места, которые соответствуют нормам по охране труда, правилам 

техники безопасности и производственной санитарии, а также возрастным особенностям 

обучающихся. В кабинете имеются средства пожарной безопасности, оборудование для 

лабораторных и практических работ систематизировано и хранится в отдельных шкафах.  

В Гимназии имеются  спортивный зала с раздевалками, необходимым спортивным 

оборудованием и инвентарем.  В спортивном зале имеются средства пожарной безопасности, 

а также средства оказания первой медицинской помощи, инструкции по охране труда и 

безопасности жизнедеятельности, имеется журнал инструктажа обучающихся. Зал 

соответствует современным требованиям учебного процесса. Помещения используются в 

соответствии с расписанием урочной и внеурочной деятельности.  Для выполнения 

программ по физической культуре используется оборудованная баскетбольная площадка на 

территории Гимназии.   

В соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех предметных областей и 

внеурочной деятельности Гимназия обеспечен мебелью, офисным оснащением, 

хозяйственным инвентарём.   

В Гимназии функционирует библиотечно-информационный центр. Читальный зал имеет 

выделенную компьютерную зону и зону тиражирования. Отдельно организовано 

книгохранилище для учебной литературы и зал выдачи литературы. В библиотеке обеспечен 

доступ обучающихся и педагогов к учебной, энциклопедической и художественной 

литературе, периодическим изданиям на печатных носителях. Библиотека и читальный зал 

подключены к локальной сети с выходом в Интернет. Имеются компьютеры, ноутбуки, 

цветной принтер, ксерокс, МФУ  

Для проведения культурно-массовых мероприятий используется  актовый зал.  

В образовательном учреждении имеется  медицинский кабинет, оснащенный в соответствии 

с требованиями Роспотребнадзора. Медицинское обслуживание учащихся осуществляют 

врачи  городской детской поликлиники №10, диспансеризация обучающихся, воспитанников 

производится на базе поликлиники №10. Имеются Лицензии и соответствующие договоры с 

детской поликлиникой. В школе своевременно проводятся вакцинация и диспансеризация.  

Питание обучающихся, а также педагогических и иных работников учреждения 

организовано в столовой. В учреждении имеются  обеденный зал, пищеблок, оборудованный 

в соответствии с требованиями санитарных правил и нормативов  СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Столовая оснащена  посудомоечной машиной, электроплитами плитами, холодильными 

шкафами, пекарным шкафом, проточным кипятильником, прилавком-витриной 
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холодильным, прилавком низкотемпературным, машиной тестосмесительной, 

электроприводом универсальным.  Завтраки и обеды готовят в столовой.   

Обеспечение предметных кабинетов Гимназии  

Тип 

оборудования  

Комплектация /количество  

Кабинет русского языка и литературы (используется, в том числе для реализации 

внеурочной деятельности)  

Оборудование  общего  

назначения и ТСО  

АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, колонки)  

Наглядные 

пособия   

Таблицы и пособия по  разделам предмета на печатных и  цифровых 

носителях (ЭОР) в т.ч. с комплектами раздаточного материала;  

видеофильмы; альбомы и репродукции:   

Тематические комплекты таблиц по основным разделам курса русского 

языка: морфологии, орфографии, синтаксису и пунктуации, фонетике, 

лексике и фразеологии, части речи.  

Пособия по литературе:  

Мультимедийные пособия с учебным и изобразительным материалом, 

видеофильмы  

Раздаточные  печатные  

пособия  

Справочные пособия: школьный словарь, этимологический, 

орфографический, орфоэпический, словообразовательный, толковый 

словарь, словарь синонимов, антонимов, фразеологизмов, словарь юного 

литературоведа, словарь иностранных слов, малый энциклопедический 

словарь.  

Контрольно-измерительные материалы (5–11 классы).   

Дидактические 

пособия  

Учебные и наглядные пособия, справочные материалы на печатной 

основе.  

Кабинет иностранного языка (используется, в том числе для реализации внеурочной 

деятельности)  

Оборудование  общего  

назначения и ТСО   

АРМ учителя (компьютер, проектор, интерактивная доска, колонки, 

принтер, магитафон)  

 

Наглядные 

пособия   

Карты, таблицы и пособия по  разделам предмета на печатных и 

цифровых носителях (ЭОР) в т.ч. с комплектами раздаточного 

материала;  видеофильмы; альбомы и репродукции: Географические 

карты стран изучаемого языка. Страноведческие материалы. 

Тематические комплекты таблиц по грамматике и др. разделам 

изучаемого языка. Видеокурсы, фильмы изучаемом языке, словари. 

Наглядные пособия с комплектами раздаточного материала.  

Раздаточные  печатные  

пособия  

Раздаточные комплекты карточек по тематике раздела изучаемого языка. 

Контрольные тесты по УМК.  

Дидактические 

пособия  

Учебные и наглядные пособия, справочные материалы на печатной и 

цифровой основе (ЭОР) с комплектами необходимого программного 

обеспечения.   

Кабинет истории и обществознания (используется, в том числе для реализации 

внеурочной деятельности)  
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Оборудование  общего  

назначения и ТСО  

Кабинет №37 АРМ учителя (компьютер, проектор, интерактивная доска, 

колонки)  

Кабинет №36АРМ учителя (компьютер, проектор, интерактивная доска, 

МФУ, колонки)  

Наглядные 

пособия   

Карты, таблицы и пособия по  разделам предмета на печатных и 

цифровых носителях (ЭОР) в т.ч. с  

 комплектами раздаточного материала;  видеофильмы; альбомы и 

репродукции:  

Карты:   

Россия в составе СССР. СССР в 1946-1991гг. Европа 1924-1939гг. 

Территориальный раздел мира 1871-1914гг.  

Становление Советской России 1917-1922гг. Первая мировая война. 

Великая Отечественная война. Западная Европа после Первой мировой 

войны. Битва за Москву. Освобождение Правобережной Украины, 

Крыма, Молдавии. Российское государство в 16 веке. Россия конца 17 

века до 60-х годов 18 века.  Революция 19051907 гг. в России. Киевская 

Русь 9-12 век. Раздробленность Руси. Византийская империя и славяне. 

Смутное время. Борьба против иноземных захватчиков в 13 веке. 

Древнейшие государства на территории нашей страны.   Российская 

империя во 2 половине 18 века. Российское государство в17 веке. 

Отечественная война 1812 года. Россия в 19 начале 20 столетия. 

Парижская Коммуна. Африка во 2 половине 20 века. США в конце 19 

начале 20 века. Франция в период буржуазной революции. Война за 

независимость и образование  США. Гражданская война в США. 

Образование независимых государств в странах Латинской Америки в 

конце 19 века. Европа в конце 20 века. Европа после Первой мировой 

войны. Россия 1907-1914 гг. Европа с 1815 по 1849 гг. Российская 

империя с начала 19 века по 1861 г. Образование и распад державы 

Александра  

Македонского. Египет и Передняя Азия в древности. Рост римского 

господства в 3 веке до н.э. Арабы в 7-11 веках. Индия и Китай в средние 

века. Европа в 14-15 веках. Великие географические открытия и 

колониальные захваты в 15-сер. 17 века. Древняя Греция в 5 веке до н.э. 

Франкское государство в 5 середине 9 веков. Древняя Италия сер. 3 века 

до н. э.  Западная Европа в 11- начале 13 века. Крестовые походы. 

Западная Европа в 16 начале 17 века. Рост Римского государства в 3 веке 

до н.э. Римская империя в 4-5 веках. Падение Западной Римской 

империи. Европа в 16-первой половине 17 века. Русско-японская война. 

Интервенция и гражданская война в России.  

Таблицы.  

Социальная система общества. Социальная сфера. Духовная культура. 

Культура и духовная жизнь. Человек. Природа. Общество. Социальный 

прогресс. Социализация человека. Внутренний мир и социализация 

человека. Движение декабристов. (6) Экономика: 2 комплекта- 

25шт.,2шт. Политика.(3) Структура политической системы. 

Конституционные прав и свободы граждан РФ. Синхронистические 

таблицы. (9) Развитие Российского государства в 15-16 веках.(6) 

Развитие Российского государства с 9 по 20 век.(9) Становление 
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Российского государства.(8) Цивилизационные альтернативы в развитии 

России. (10) Развитие России в 17-18 веках. (8)  Факторы формирования 

Российской цивилизации.(6) Новая история. 8 класс (6). Всемирная 

история. Обобщающие таблицы. (4) Политические течения 18-19 

веков(8) Важнейшие события и процессы 20 века.(6) Возрождение в 

истории Европы в 14-16 вв. (3). Греко-персидские войны 500-449гг. 

Великая французская революция(6) Крестовые походы 1096-1270 гг.(6) 

Победа. Плакаты.(4)  ЦОР:  

Россия. Век 20. Две революции. Похищение будущего. История России. 

Россия 20 Политбюро. Богатыри Родины. Бородино и его герои. Истории 

морских сражений. Ратные подвиги  

Александра Невского. Битва на Куликовом поле. Видеохрестоматия по 

истории России. История Москвы.(2) Герб государства Российского. 

Уроки истории.(4) История России 19 век. Интерактивная карта. 

История России 17-18 века. Интерактивная карта. История Нового 

времени. Интерактивная карта. 7 класс, Ч. 1  

Готовимся к ЕГЭ. История Всемирная история в датах. История 

мировых цивилизаций.(2) Династия Романовых. Библиотека словарей. 

Энциклопедия истории России. Уроки всемирной истории. Древняя 

Греция. Цивилизация Древнего Египта. Древний Египет. Атлас Древнего 

мира. Древний Рим. Похищение Европы.(4) Счастливая жизнь господина 

де Бетанкура. Алтайский край. Путешествие по Алтайскому краю. 

Барнаулгород, годы, люди. Право в нашей жизни.(6) Обществознание. 

век. Первая мировая война.  

Дидактические 

пособия  

Учебные и наглядные пособия, справочные материалы и определители на 

печатной и цифровой основе (ЭОР) с комплектами необходимого 

программного обеспечения.  

Кабинет географии (используется, в том числе для реализации внеурочной 

деятельности)  

Оборудование  общего  

назначения и ТСО  

Кабинет №21 АРМ учителя (компьютер, проектор, интерактивная доска, 

МФУ, колонки)  

Демонстрационное     

оборудование  

Коллекции: Коллекция горных пород и минералов (1) Коллекция горных 

пород и минералов Алтайского края (1) Коллекция основных видов  

промышленного сырья (4) Гербарии  дикорастущих  растений (1) 

Коллекция горных пород и минералов (10)  

Модели: Глобус большой (физическая карта) (6) Глобус большой 

(политическая карта) (1) Глобус  мелкомасштабный (7) Теллурий  (1)  

Приборы и оборудование: Измерительная линейка(5) Рулетка(5)  

Лабораторные 

комплекты 

(наборы) 

раздаточные.  

Глобус физический лабораторный (М 1:60000000), Компас ученический 

(с ценой деления - 3 градуса), Коллекции минералов и горных пород,   
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Наглядные 

пособия на   

печатных и  

 цифровых  носителях  

(ЭОР)   

 

Раздаточные  печатные  

пособия  

Политическая карта Южная Америка. Физическая карта Южная 

Америка. Политическая карта Африка. Физическая карта Африка. 

Политическая карта Австралия. Физическая карта Австралия. 

Политическая карта Антарктида Строение Земной коры и полезные 

ископаемые мира Физическая карта полушарий Политическая карта мира 

Климатическая карта мира Карта океанов Природные зоны мира 

Почвенная карта мира Физическая карта мира Великие географические 

открытия Политико-административная карта России  

Природные зоны России Тектоника и минеральные ресурсы России 

Социально-экономическая карта России  

Плотность населения России Геологическая карта России Транспорт 

России Водные ресурсы России   

Почвенная карта России Физическая карта России Климатическая карта 

России Топливная промышленность России Агроклиматические ресурсы 

России Лесная промышленность России Агропромышленный комплекс  

России Растительность России Социально-экономическая карта России 

Экологические проблемы России Урал. Физическая карта Урал. 

Социально-экономическая карта Восточная Сибирь. Физическая карта 

Восточная Сибирь. Социально-экономическая карта Западная Сибирь. 

Физическая карта Западная Сибирь. Социально-экономическая карта 

Европейский Север. Физическая карта Северо-Запад России. Физическая 

карта Европейский Север и Северо-Запад. Социально-экономическая 

карта Европейский Юг. Физическая карта Европейский Юг. Социально-

экономическая карта Поволжье. Физическая карта Поволжье. 

Социальноэкономическая карта Центральная Россия. Физическая карта 

Центральная Россия. Социально-экономическая карта География России. 

Энциклопедия Солнечная Система Уроки географии 6 класс Уроки 

географии 7 класс Уроки географии 8 класс Уроки географии 9класс 

Уроки географии 10 класс Уроки географии 6- 10 класс (библиотека 

электронных наглядных пособий) Экономическая и социальная 

география мира (Учебное электронное издание) Электронное учебное 

издание: 6 класс, 7 класс, 8 класс. Электронные уроки и тесты: Северная 

и Южная Америка, Европа, Африка, Австралия и Океания, Экспресс 

подготовка по географии (9 – 10 класс)  

Географические атласы: 6 класс (10) 7 класс (14) 8 класс (13) 9 класс(14) 

10 – 11 класс (14)  

Дидактические 

пособия  

Учебные и наглядные пособия, справочные материалы и определители 

на печатной и цифровой основе (ЭОР) с комплектами необходимого 

программного обеспечения.  

Кабинет математики (используется, в том числе для реализации внеурочной 

деятельности)  

Оборудование  общего  

назначения и ТСО  

АРМ учителя (компьютер, проектор, интерактивная доска, МФУ, 

колонки, документ- камера)  

Демонстрационное 

оборудование  

Модели: Многогранники  

Приборы и оборудование: измерительная линейка, транспортир, 

угольник (30°, 60°), угольник (45°, 45°), циркуль, доска магнитная с 

координатной сеткой  
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Наглядные  пособия 

 на  

печатных и  

 цифровых  носителях  

Пособия постоянной экспозиции: Портреты выдающихся математиков.  

Таблицы и пособия по разделам предмета на печатных и цифровых 

носителях (ЭОР) в т.ч. с комплектами раздаточного материала;  

видеофильмы; альбомы и репродукции:   

(ЭОР)   

 

Основные формулы тригонометрии, признаки делимости, таблицы 

простых чисел, греческий алфавит, прямоугольный треугольник, 

длина, площадь, объем. Комплект таблиц: Функции, их свойства и 

графики. Тригонометрические формулы. Показательная функция. 

Логарифмическая функция. Обратные тригонометрические функции. 

Производная и первообразная. Формулы комбинаторики. Производная 

и ее применение.   

Цифровые наглядные пособия: геометрия, планиметрия, 

геометрические величины и фигуры, функции, их свойства и графики, 

измерение геометрических величин.  

Дидактические 

пособия  

Учебные и наглядные пособия, справочные материалы на печатной и 

цифровой основе (ЭОР) с комплектами необходимого программного 

обеспечения  

Кабинет информатики (используется, в том числе для реализации внеурочной 

деятельности)  

Оборудование  общего  

назначения  

Кабинет №47 АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, принтер, 

колонки)  

Кабинет №34 АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, принтер, 

сканер, колонки)  

Приборы  и 

принадлежности 

общего  

назначения  

Компьютеры (рабочее место ученика) – 15  

Компьютеры (рабочее место ученика) – 15  

Наглядные пособия 

на печатных и  

цифровых  

носителях (ЭОР)   

Учебные и наглядные пособия, справочные материалы на печатной и 

цифровой основе (ЭОР) с комплектами необходимого программного 

обеспечения  

Кабинет физики (используется, в том числе для реализации внеурочной деятельности)  

Оборудование  общего  

назначения  

Кабинет №26, №21 АРМ учителя (компьютер, проектор, интерактивная 

доска, колонки)  

Приборы  и 

принадлежности 

общего  

назначения  

Генератор звуковой частоты-1 Грузы наборные 1 кг- 1 Источник 

высокого напряжения  (25 кВ)-1 Источник переменного тока (0-220В)-

1 Источник постоянного тока (0-60 В)-1 Комплект электроснабжения 

кабинета физики (КЭФ)-1 Комплект соединительных проводов-3, 

Машина электрофорная-1  Насос вакуумный с тарелкой-1, 

Осциллограф электронный-1, Плитка электрическая-1 Столики 

подъемные-2 Трансформатор универсальный-1, Штатив 

универсальный-2, Усилитель низкой частоты-1  
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Демонстрационное  

оборудование  

 

Термометр жидкостный-1; Термометр электрический-1; Цилиндр 

измерительный (мензурка)-1;  

2. Механика: Ведерко Архимеда-1; Держатели с пружинами-2; 

Камертоны с молоточками- 2; Комплект «Вращение»-1; Набор по 

статике с магнитами-1; Набор тел равной массы и равного объема-2; 

Набор шариков1; Пистолет баллистический-1; Прибор для 

демонстрации давления в жидкости-1; Рычаг-линейка-1; Сосуды 

сообщающиеся-1; Стакан отливной-1; Трубка Ньютона-1; Трибометр-

1; Шар Паскаля-2;  

3. Молекулярная физика и термодинамика: Модель ДВС-2; 

Модель броуновского движения-1; Набор капилляров-1; Огниво 

воздушное-1; Прибор для изучения газовых законов-2; Цилиндры 

свинцовые-1; Шар для взвешивания воздуха-1;  

4. Электродинамика: Батарея конденсаторов-1; Громкоговоритель 

-1; Диод вакуумный-1; Звонок электрический-1; Индикатор магнитной 

индукции-1; Источник высокого напряжения (25 кВ)-1; Комплект 

приборов по электромагнитным волнам-1; Кондуктор конусообразный-

2;  Модель радиоприемника-1; Набор реостатов-1; Набор 

полупроводниковых приборов-1; Набор для демонстрации 

электрических полей-1; Палочки из стекла и эбонита-1; Прибор для 

демонстрации правила Ленца-1; Сетка электростатическая-1; Стрелки 

магнитные-2; Термопара-1; Штативы изолирующие-2; Электрометры с 

принадлежностями-2; Электромагнит разборный-2;   

Оптика и квантовая физика: Комплект по геометрической оптике-1; 

Линзы наливные-1; Набор линз и зеркал-1; Набор дифракционных 

решеток-1; Набор по фоторесценции и люминесценции-1; Набор 

спектральных трубок-1; Плоское зеркало-1; Сферическое зеркало-1; 

Экран флуоресцентный-1  

Лабораторное   

оборудование  

 

Комплекты (наборы) и принадлежности для фронтальных работ  

Амперметры (0-2 А)-15; Бруски -10; Весы с разновесами-15; Вольтметры 

(0-6 В)-15; Динамометры (0-4 Н)-15; Источники тока (42/4 В)-10; 

Калориметры-15; Ключи замыкания тока-15; Компасы-8; Комплекты по 

электричеству-15; Комплекты по оптике-15; Комплекты по 

молекулярной физике-15; Комплекты по механике-15; Комплекты 

проводов соединительных-3; Миллиамперметры (0-5/50 мА)-15; Наборы 

грузов (6х100 г)-15; Наборы резисторов-15; Наборы тел для 

калориметра-15; Плоскопараллельные пластины-15; Реостаты -10; 

Рычаг-линейки-10; Термометры жидкостные-12; Трибометры-10; 

Шарики металлические (25 мм)-3; Штативы лабораторные-14; 

Цилиндры измерительные-12; Экраны со щелью-15;   

 Для практикума: Генератор низкой частоты-1; Набор 

электроизмерительных приборов для практикума-1; Осциллограф-1; 

Пистолет баллистический-3; Прибор для зажигания спектральных 

трубок с комплектом трубок-1; Спектроскоп двухтрубный-2; 

Трансформатор разборный-2;   

Цифровая лабораторная «Архимед» с набором датчиков с 

соответствующим программным обеспечением и необходимым 

интерфейсом.  
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Наглядные 

пособия  

 

Таблицы и пособия по  разделам предмета на печатных и цифровых 

носителях (ЭОР)  в т.ч. с комплектами раздаточного материала;  

видеофильмы:   

Таблицы общего назначения: Международная система единиц, 

Приставки для образования десятичных кратных и дольных единиц, 

Физические постоянные, Шкала электромагнитных волн, Правила по ТБ 

в кабинете физики, Меры безопасности при постановке и проведении 

лабораторных работ по электричеству, порядок решения 

количественных задач.  

Тематические таблицы: Таблица «Схема железнодорожного тормоза» 

Таблица «Конденсаторы» Таблица  

«Полупроводниковый диод» Таблица «Флотация» Таблица 

«Определение скоростей молекул»Таблица  

«Кристаллы» Таблица «Виды деформаций» ч.1 Таблица «Виды 

деформаций» ч.2 Таблица «Газовая турбина» Таблица «Устройство 

дизеля» Таблица «Криотурбоген» Таблица «Терморезисторы  и 

фоторезисторы» Таблица «Разряды при атмосферном давлении» Таблица 

«Электроннолучевая трубка» Таблица «Вакуумные диоды» Таблица 

«Электрическая цепь с источником тока» Таблица «Магнит со 

сверхпроводящей обмоткой» Таблица «Магнитная запись и 

воспроизведение звука» Таблица «Спектральные исследования» Таблица 

«Астрономические наблюдения и телескопы» Таблица «Земля в 

космическом пространстве» Таблица «Космические полеты» Таблица 

«Космические исследования» Таблица «Радиоастрономия» Таблица 

«Спутники планет» Таблица «Малые тела Солнечной системы» Таблица 

«Млечный путь» Таблица «Различные типы галактик» Таблица 

«Строение основных типов звёзд» Таблица «Диаграмма 

спектрсветимость» Таблица «Солнечная активность» Таблица «Звёзды» 

Таблица «Двойные звёзды» Таблица «Переменные звёзды» Таблица 

«Солнечные и лунные затмения» Таблица «Солнце» Карта звёздного 

неба Таблица «Периодическая система элементов Д.И.Менделеева».  

Видеофильмы: Геометрическая оптика Тепловое излучение Дифракция 

света Интерференция света Дисперсия света Физические основы 

квантовой теории Фотоэффект  Пластическая деформация  Прозрачные 

магниты Физическая картина мира Диффузия Поляризация В глубь 

кристаллов Память металлов Память воды Частный случай из жизни 

плазмы Повторить живое Операция «Гелий» Астрономия.  Модели: 

Глобус Земли Модель звездного неба Модель планетной системы 

Комплект портретов. 

Дидактические 

пособия  

Учебные и наглядные пособия, справочные материалы.   

Кабинет Химии (используется, в том числе для реализации внеурочной деятельности)  

Оборудование  общего  

назначения и ТСО  

Кабинет №21 АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, колонки)  
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Демонстрационное 

оборудование  

Приборы и принадлежности: Аппарат (установка) для дистилляции 

воды. Весы (до 200 г). Нагревательные приборы (электроплитка, 

спиртовка). Столик подъемный. Штатив для демонстрационных 

пробирок ПХ-21. Штатив металлический ШЛБ. Аппарат (прибор) для 

получения газов. Аппарат для проведения химических реакций АПХР. 

Прибор для иллюстрации зависимости скорости химической реакции от 

условий. Прибор для окисления спирта над медным катализатором. 

Прибор для определения состава воздуха. Прибор для собирания и  

хранения   газов. Микролаборатории.  

Посуда: набор посуды и лабораторных принадлежностей для 

проведения демонстрационных опытов Коллекции:  Алюминий Волокна 

Пластмассы Чугун и сталь Минералы и горные породы Топливо 

Каучуки Нефть и нефтепродукты Каменный уголь Стекло и изделия из 

стекла Металлы и сплавы Редкие металлы. Модели:  Набор 

кристаллических решеток: алмаза, графита, диоксида углерода, железа, 

магния, меди, поваренной соли, йода, льда. Набор для моделирования 

строения неорганических веществ. Набор для моделирования строения 

органических веществ. Набор для моделирования типов химических 

реакций (модели-аппликации). Набор для моделирования электронного 

строения атомов. Набор для моделирования строения атомов и молекул 

(в виде кольцегранников) Конвертор Электролизёр Установкадля 

получения аммиака   

 

Лабораторное   

оборудование  

 

Микролаборатории -15 шт.  

Приборы: Термометр спиртовой, весы лабораторные электронные, 

нагреватель пробирок, спиртовка, приборы для получения газов, 

галоидоалканов, электролиза растворов, источник питания и др. Посуда: 

набор посуды и лабораторных принадлежностей для ученического 

эксперимента.  

Наборы реактивов: Кислоты органические и неорганические; металлы; 

оксиды и гидроксиды металлов; галогены; минеральные удобрения; соли: 

сульфаты, сульфиты, сульфиды, карбонаты, фосфаты, силикаты, 

галогениды, ацетаты, роданиды, нитраты, соединения хрома, соединения 

марганца; углеводороды, амины; кислородсодержащие органические 

вещества; образцы органических веществ; индикаторы; материалы; соли 

для демонстрационных опытов.  

Оборудование и принадлежности для хранения реактивов и обеспечения 

безопасности: Комплект средств индивидуальной защиты (перчатки, 

халат).  

Вытяжной шкаф, хранилище для химических реактивов, аптечка для 

оказания первой помощи.  
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Наглядные 

пособия  

 

Пособия постоянной экспозиции:  «Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева», «Растворимость солей, кислот и оснований 

в воде» «Ряд активности металлов»  

Таблицы: Серия справочных таблиц по химии («Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева», «Растворимость солей, кислот 

и оснований в воде», «Электрохимический ряд напряжений металлов», 

«Окраска индикаторов в различных средах»). Серия инструктивных 

таблиц по химии. Серия таблиц по неорганической химии. Серия таблиц 

по органической химии. Серия таблиц по химическим производства. 

Комплект портретов учёных химиков.    

Измерительные приборы и комплекты лабораторного оборудования: 

Цифровая лаборатория «Архимед» с набором датчиков с 

соответствующим программным обеспечением и необходимым 

интерфейсом  

Дидактические 

пособия  

Учебные и наглядные пособия, справочные материалы и определители на 

печатной и цифровой основе (ЭОР) с комплектами необходимого 

программного обеспечения.   

Кабинет Биологии (используется, в том числе для реализации внеурочной 

деятельности)  

Оборудование  общего  

назначения и 

ТСО  

Кабинет №35 АРМ учителя (компьютер, проектор, интерактивная доска) 

Лаборантская: компьютер, принтер  

 

Демонстрационное 

оборудование  

Демонстрационные приборы: Документ – камера -1; Цифровой 

микроскоп Digital Blue QX7 -4  

Модели: Модель-аппликация «размножение папоротника» Модель-

аппликация «Размножение мха» Модельаппликация «Размножение 

сосны» Модель-аппликация «Размножение одноклеточной «водоросли  

Модельаппликация «Размножение многоклеточной водоросли» Модель-

аппликация «Размножение шляпочного гриба» Модель-аппликация 

«Одноклеточные водоросли» Модель-аппликация «Разнообразие клеток 

живых организмов» Модель-аппликация «Растительные ткани» Модель 

«Цветок гороха» Модель «Цветок тюльпана»  Модель «Цветок 

пшеницы» Модель «Цветок шиповника» Модель «Цветок василька» 

Модель «Цветок подсолнечника» Модель «Цветок капусты» Набор 

микропрепаратов «Ботаника» (часть 1,2,3) Гербарий «Лекарственные 

растения» Гербарий «Сельскохозяйственные растения» Гербарий 

«Дикорастущих растений» Гербарий «Культурных растений» Гербарий 

«Деревья и кустарники» Гербарий «Основные группы растений»  

Гербарий «По морфологии растений» Модель-аппликация «Пчелы. 

Устройство улья» Модель-аппликация «Муравьи. Устройство 

муравейника» Модель-аппликация «Цикл развития лягушки» Модель-

аппликация «Цикл развития аскариды» Модель-аппликация «Цикл 

развития бычьего цепня и печеночного сосальщика» Модель-аппликация 

«Пчелы. Устройство улья» Модель-аппликация «Муравьи. Устройство 

муравейника» Модель-аппликация «Цикл развития лягушки» Модель-

аппликация «Переливание крови. Группы крови» Модель-аппликация 
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«Этапы развития органов и систем органов позвоночных животных и 

человека» Модельаппликация «Наследование резус-фактора» Модель-

аппликация «Ткани животных и человека» Модельаппликация «Типы 

соединения костей» Модель «Конечности лошади» Модель «Конечности 

овцы» Набор «Позвонки человека» (7 штук) Набор «Кости черепа» 

Набор микропрепаратов «Зоология» (часть 1,2) Набор микропрепаратов 

«Анатомия» Набор «Головной мозг позвоночных» Набор  «Сердце 

позвоночных» Демонстрационная объемная разборная модель «Почка» 

Демонстрационная объемная разборная модель  

«Глаз» Демонстрационная объемная разборная модель « Торс человека» 

Скелет человека «Торс человека» Модель-аппликация «Биосинтез 

белка» Модель-аппликация «Симбиотическая теория» Модель-

аппликация  

«Биосфера и человек» Модель-аппликация «Роль ядра в регулярном 

развитии организма» Модель-аппликация «Генетика групп крови» 

Модель-аппликация «Перекрест хромосом» Модель-аппликация 

«Биогенный круговорот углерода в природе» Модель-аппликация 

«Биогенный круговорот азота в природе» Модельаппликация 

«Генеалогический метод антропогенеза» Модель-аппликация «Типичные 

биогеоценозы» Модельаппликация «Взаимодействие в природном 

сообществе» Модель-аппликация «Основные генетические законы» 

(Часть 1.2) Модель-аппликация «Основные направления эволюции» 

Модель-аппликация «Строение клетки» Набор палеонтологический 

(происхождение человека) (2 шт.) Демонстрационная объемная 

разборная модель «Молекула белка» Набор микропрепаратов 

«Биология» (часть 1,2)  

Лабораторное   

оборудование  

 

Микроскопы (15 шт.)-15 Цифровой микроскоп -5 Микролаборатории -15 

Термометры лабораторные -2 Весы электронные -1  

Цифровая лаборатория «АРХИМЕД» и датчики с соответствующим 

программным обеспечением и необходимым интерфейсом. 
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Наглядные 

пособия  

 

Карты, таблицы и пособия по  разделам предмета на печатных и 

цифровых носителях (ЭОР)  в т.ч. с комплектами раздаточного 

материала;  видеофильмы; альбомы и  репродукции.  

Таблицы: 5-6 класс: «Передвижение веществ по растениям» «Рост 

растений» «Возрастные  изменения в жизни растений» «Строение  

растительной клетки» «Типы питания» «Пластиды» «Клеточное 

строение растений» «Увеличительные приборы» «Запасные вещества и 

ткани растений» «Грибы» «Движения растений» «Жизнедеятельность 

клетки» «Образовательные ткани  растений»(2 шт.) «Механическая 

ткань» «Покровная ткань растений» «Проводящая ткань растений» 

«Проводящая система растений» Комплект таблиц «Портреты биологов» 

7 класс: «Филогенетическое древо животных» «Эволюция древо» «Типы 

размножения организмов» «Цепи питания» Комплект таблиц «Портреты 

биологов» Комплект таблиц «Эволюция движений позвоночных 

животных» «Приспособленность клюва, лап птиц к различным условиям 

обитания» 8 класс: «Гомеостаз» «Иммунный ответ» «Иммунная система 

человека» « Дыхательная система» «Координация и регуляция» 9-11 

класс: «Метаболизм» «Вирусы» «Главные направления эволюции» 

«Сукцессия -» «Структурная организация живых организмов» 

«Многообразие живых организмов» «Среда обитания» «Действие 

факторов среды на живой организм» «Биотические взаимодействия» 

«Строение экосистемы» «Филогенетическое древо растений» 

«Филогенетическое древо животных» «Эволюция древо» «Типы 

размножения организмов» «Цепи питания» «Биосфера» «Митоз» 

«Хромосомы» «Эукариоты» «Прокариоты» «Генетический код» «Белки 

и ферменты» «Синтез белка»  «Строение и функции белков» «Строение 

и уровни организации белка» «Обмен веществ и энергии» «АТФ» 

«Строение и функции липидов» «Фотосинтез» «ДНК» «НК»  

ЦОР: Биология-Природоведенье (1 часть) Биология Живой организм(2 

часть) Биология – Многообразие живых организмов (3часть) Биология – 

человек (4 часть) Биология- Общие закономерности ( 5 часть) Биология – 

лабораторный практикум Биология- Строение и жизнедеятельность 

организмов растения   

Биология- Строение высших и низших растений Биология- 

Беспозвоночные животные Экология- общий курс Биология- 

мультимедийное (пособие нового образца) Биология – систематика и 

жизненные циклы растений  

Биология- позвоночные животные Биология- общие закономерности  

Видеофильмы: Клетка Увеличительные приборы Нервная система 

Пищеварительная система Дыхательная система Кровеносная система 

Выделительная система Кожа Селекция  

Дидактические 

пособия  

Учебные и наглядные пособия, справочные материалы и определители 

на печатной и цифровой основе (ЭОР) с комплектами необходимого 

программного обеспечения.   

Физическая культура (используется, в том числе для реализации внеурочной 

деятельности)  
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Оборудование  общего  

назначения  

Спортивные снаряды и оснащение:  

Стенка гимнастическая, бревно гимнастическое напольное, бревно 

гимнастическое высокое, козел гимнастический, конь гимнастический, 

перекладина гимнастическая, канат для лазания с механизмом 

крепления, мост гимнастический подкидной, скамейка гимнастическая 

жесткая, комплект навесного оборудования, скамья атлетическая 

наклонная, гантели наборные, коврик гимнастический, акробатическая 

дорожка, маты гимнастические, мяч набивной, мяч малый, скакалка 

гимнастическая, палка гимнастическая, обруч гимнастический, коврики 

массажные, секундомер настенный с защитной сеткой, сетка для 

переноса малых мячей, планка для прыжков в высоту, стойка для 

прыжков в высоту, флажки разметочные на опоре, лента финишная, 

дорожка разметочная для прыжков в длину с места, отметка 

измерительная, номера нагрудные, комплект щитов баскетбольных с 

кольцами и сеткой, щиты баскетбольные навесные с кольцами и сеткой, 

мячи баскетбольные для мини игры, сетка для переноса и хранения 

мячей, жилетки игровые с номерами, стойки волейбольные 

универсальные, сетка волейбольная, мячи волейбольные, табло 

перекидное, ворота для мини-футбола, сетка для ворот мини-футбола, 

мячи футбольные, номера нагрудные, ворота для ручного мяча, мячи для 

ручного мяча, компрессор для накачивания мячей, палатки туристские, 

рюкзаки туристские, комплект туристский бивуачный, пульсометр, 

шагомер электронный, комплект динамометров ручных, динамометр 

становой, ступенька универсальная, тонометр автоматический, весы 

медицинские с ростомером, аптечка медицинская, доска аудиторная с 

магнитной поверхностью. 

Наглядные 

 пособия 

  и 

демонстрационное 

оборудование  

ЦОР: Тематические комплекты таблиц по технике безопасности на 

уроках физкультуры, портреты выдающихся спортсменов и материалы 

об их вкладе в историю спортивного движения, материалы по истории 

олимпийских игр и олимпийского движения, плакаты по организации и 

правилам проведения пеших туристических походов, закаливанию 

организма.   

 Спортивный уличный комплекс   

Оборудование  Баскетбольно - волейбольная площадка  

Кабинет: ОБЖ (используется, в том числе для реализации внеурочной деятельности)  

Оборудование  общего  

назначения и ТСО  

Кабинет № 40 АРМ учителя (компьютер, проектор, интерактивная 

доска, МФУ, колонки)  

 

Демонстрационное 

оборудование  

МГМ АК-74 – 2 Противогазы -20 ВПХР- 2 Учебная противопехотная 

мина ПМН-2-583 -2 Учебная противопехотная мина  ОЗМ-72-114 – 2  

Учебная граната РГД-5 – 1 Учебная граната Ф-1 – 1 Учебная 

противотанковая мина  ТМ-62-М – 2  
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Наглядные 

пособия  

 

«Уголок ГО и ЧС объекта», «Обеспечение личной безопасности в 

экстремальных ситуациях», «Пожар в учебном заведении». Таблицы: 

Основы безопасности жизнедеятельности и реанимации, терроризм, 

пожарная безопасность, факторы, разрушающие здоровье человека, 

правила сидения за компьютером или  партой, здоровый образ жизни, 

гигиена,  травмы,  грипп; ВИЧ и СПИД; наркотическая, алкогольная и 

никотиновая зависимость; охрана труда при сельскохозяйственных 

работах, «Детство без алкоголя».  основы воинской службы;  символы 

воинской чести, оружие России, огневая  подготовка,  военная форма 

одежды, погоны и знаки различия военнослужащих России,  служу 

России, макет автомата Калашникова с принадлежностями.  

Дидактические 

пособия  

Учебные и наглядные пособия, справочные материалы и определители 

на печатной и цифровой основе (ЭОР) с комплектами необходимого 

программного обеспечения.   

Таким образом, в учреждении создана образовательная среда, адекватная развитию ребёнка  

и комфортные условия для осуществления образовательного процесса.  

 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования  

Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования обеспечивается современной информационно-образовательной 

средой.  

Информационно-образовательная среда (ИОС) включает: комплекс информационных 

образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы, совокупность 

технологических средств информационных и коммуникационных технологий: компьютеры, 

иное ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы, систему современных педагогических 

технологий, обеспечивающих обучение в современной информационно-образовательной 

среде. Информационно-образовательная среда обеспечивает:  

−информационно-методическую поддержку образовательной деятельности;  

−планирование образовательной деятельности и её ресурсного обеспечения;  

−мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности;  

мониторинг здоровья обучающихся;  

−современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации;  

 

−дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, их родителей представителей), педагогических работников, 

органов управления в сфере образования, общественности);  

(законных  

−дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, 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 основной 

образовательной программы среднего общего образования направлено на обеспечение 
широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательных 
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отношений к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы, достижением планируемых результатов, организацией образовательной 

деятельности и условиями её осуществления.  

Информационно-образовательная среда Гимназии, обеспечена:   

Технические средства: мультимедийные проекторы; интерактивные доски; МФУ, системы 

интерактивного голосования, принтеры, сканеры, факс, ноутбуки, устройства для 

организации локальной сети, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, микшер 

усилитель, телевизор, плеер DVD,  документ-камеры, цифровые лаборатории, 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; среды для 

дистанционного онлайн и офлайн сетевого взаимодействия.  

В Гимназии создан и функционирует сайт, соответствующий требованиям к сайтам 

образовательных организаций. Функционирует АИС «Сетевой край. Образование» в которой 

ведутся электронные журналы и электронные дневники.  

Функционирование информационно-образовательной среды соответствует законодательству 

Российской Федерации.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования обеспечивает:  

информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и педагогических 

работников на основе современных информационных технологий; укомплектованность 

учебниками, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным предметам 

основной образовательной программы среднего общего образования из расчета не менее 

одного учебника в печатной или электронной форме, достаточного для освоения программы 

учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в 

обязательную часть учебного плана основной образовательной программы среднего общего 

образования.  

Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, классическую и 

современную художественную литературу; научно-популярную и научно-техническую 

литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спорту, 

экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-библиографические и 

периодические издания; собрание словарей; литературу по социальному и 

профессиональному самоопределению обучающихся. 

 

  

 

Требования к психолого-педагогическим, кадровым, финансовым  условиям 

реализации Программы 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования  

Организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определѐнных основной образовательной программой среднего общего 

образования, способными к инновационной профессиональной деятельности. Основой для 

разработки должностных инструкций служат квалификационные характеристики, 

представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих. Описание кадровых условий реализовано в таблице. В ней 
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соотнесены должностные обязанности и уровень квалификации специалистов, 

предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26.08.10 № 761н, с имеющимся кадровым потенциалом школы. 

Это позволяет определить состояние кадрового потенциала и наметить пути необходимой 

работы по его дальнейшему изменению. В таблице представлена информация по 

педагогическому коллективу, реализующему основную образовательную программу 

среднего общего образования.  

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования  

Должность  Должностные обязанности  Требования к уровню квалификации  

руководитель 

образовательного 

учреждения  

обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения  

высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет 

либо высшее профессиональное  

образование и дополнительное 

профессиональное образование в области     

государственного и     муниципального 

управления или менеджмента и экономики 

и стаж работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 5 лет  

заместитель 

руководителя 

(заместители по 

УР и ВР) 

координирует  работу преподавателейвоспитателей, разработку учебнометодической и иной документации. Обеспечивает совершенствование  методов организации образовательного процесса. Осуществляет контроль за качеством образовательного процесса,   высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет 

либо высшее профессиональное  

образование и дополнительное 

профессиональное образование в области     

государственного и     муниципального 

управления или менеджмента и экономики 

и стаж работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 5 лет 

учитель   осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формированию 

общей культуры  личности, 

социализации, осознанного 

выбора     и  освоения 

образовательных программ  

высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки       «Образование       

и педагогика» или в области, 

соответствующей преподаваемому предмету, 

без предъявления требований к     стажу 

работы     либо высшее профессиональное     

образование     или      среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению деятельности в 
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образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу работы  

социальный 

педагог  

осуществляет комплекс 

мероприятий по   

воспитанию, образованию, 

развитию и социальной защите 

личности в учреждениях, 

организациях и по месту 

жительства обучающихся  

высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлениям подготовки      «Образование      

и педагогика»,  «Социальная      педагогика»      

без предъявления требований к стажу работы  

учитель-

логопед  

осуществляет работу, 

направленную на 

максимальную коррекцию 

недостатков в развитии у 

обучающихся  

высшее профессиональное образование в 

области дефектологии без предъявления 

требований к стажу работы  

педагог-

психолог  

осуществляет 

профессиональную 

деятельность, направленную на 

сохранение психического,  

соматического и  

социального  благополучия 

обучающихся  

 высшее  профессиональное  образование 

 или  среднее   

профессиональное      образование      по 

направлению подготовки «Педагогика и 

психология» без предъявления требований к 

стажу работы либо        высшее 

профессиональное образование     или среднее  

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование       по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без предъявления 

требований к стажу работы  

старший 

вожатый  

способствует  развитию 

 и деятельности детских 

общественных             

организаций, объединений  

высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы  

преподаватель-  осуществляет  обучение  и воспитание   высшее  профессиональное  образование 

 и  профессиональная  

организатор 

ОБЖ  

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  

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 
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профессиональное образование в области 

образования и педагогики и стаж работы по 

специальности не менее 3 лет  

библиотекарь  обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным ресурсам, 

участвует в их духовно-

нравственном                

воспитании, профориентации и 

социализации, содействует 

формированию 

информационной 

компетентности обучающихся  

высшее или среднее профессиональное 

образование по специальности «Библиотечно-

информационная деятельность».  

бухгалтер  выполняет работу по ведению 

бухгалтерского     учѐта 

имущества, обязательств   и 

хозяйственных операций  

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.  

 

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 мастерклассах 

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.  
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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.  

При этом организовано сотрудничество по повышению квалификации с  различными  

образовательными организациями, имеющими соответствующую лицензию.  

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических 

работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части 

фонда оплаты труда.  

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников.   

Результативность деятельности оценивается по схеме: критерии оценки, содержание 

критерия, показатели/индикаторы.   

Показатели и индикаторы результативности деятельности педагогических работников 

разрабатываются  на основе планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных 

программ) и в соответствии со спецификой основной образовательной программы. Они 

отражают динамику образовательных достижений обучающихся, в том числе формирования 

УУД, а также активность и результативность их участия во внеурочной деятельности, 

образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных, проектах, 

школьном самоуправлении, волонтерском движении. Обобщенная оценка личностных 

результатов учебной деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных 

мониторинговых исследований. При оценке качества деятельности педагогических 

работников учитывается востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) 

учениками и родителями; использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методической и научной 

работе; распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства; работа учителя по формированию и сопровождению 

индивидуальных образовательных траекторий обучающихся; руководство проектной 

деятельностью обучающихся; взаимодействие со всеми участниками образовательного 

процесса и др.   

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность работников 

образования к реализации ФГОС СОО:  

−обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования;  

−освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся;  
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−овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО.  

Проводятся  мероприятия:  

−семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС СОО;  

−тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами ФГОС СОО; −заседания методических объединений учителей 

по проблемам введения ФГОС СОО;  

−конференции участников образовательных отношений и социальных партнеров 

образовательной организации по итогам разработки основной образовательной программы, 

ее отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС СОО;  

−участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательной организации;  

−участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения ФГОС СОО и новой системы оплаты труда;  

−участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских площадок, 

«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям 

введения и реализации ФГОС СОО.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются  в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, 

решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации.   

Оценка кадрового обеспечения проводится ежегодно в августе. Результаты оценки 

фиксируются в информационной справке по кадровому обеспечению ОП.  

 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования  

Созданные в МБОУ «Гимназия № 5» психолого-педагогические условия реализации 

основной образовательной программы при получении среднего общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО обеспечивают:  

−преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к уровню основного общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

подросткового возраста в юношеский;  

−вариативность направлений и форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (на уровне среднего общего образования используются такие 

формы, как учебное групповое сотрудничество, проектно-исследовательская деятельность, 

ролевая игра, дискуссии, тренинги, практики, конференции с постепенным расширением 

возможностей обучающихся осуществлять выбор характера самостоятельной работы);  

−формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех участников 

образовательного процесса (обучающихся, педагогов, родителей (законных 

представителейобучающихся).  

Деятельность психологов психологической службы МБОУ «Гимназия № 5» предназначена 

для обеспечения гармонического развития и сохранения  здоровья обучающихся в условиях 

инновационного обучения. Осуществляется в соответствии с положениями Устава МБОУ 

«Гимназия № 5» и основывается на соблюдении международных и российских актов и 

законов об обеспечении защиты и развития детей. В работе психолог руководствуется 

законодательством Российской Федерации в области образования, положениями, приказами 
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и другими формами нормативно-правовой документации, регламентирующей деятельность 

педагога-психолога.   

Психолог гимназии осуществляет свою деятельность в тесном сотрудничестве с 

педагогическим коллективом гимназии и родителями (законными представителями 

обучающихся). Необходимым условием работы службы является взаимодополняемость 

позиций психолога, социального педагога и педагогов во взаимодействии с ребенком.  

Цели деятельности педагогов-психологов «МБОУ «Гимназия № 5»:   

1. Содействие психологическому здоровью, развитию образовательных интересов 

и раскрытию индивидуальности социализирующейся личности, коррекция затруднений в ее 

развитии, создание социально-психологических условий для успешного обучения и 

психического развития обучающегося в ситуации школьного взаимодействия;  

2. Содействие администрации и педагогическому коллективу в создании 

социальной ситуации развития, соответствующей индивидуальности обучающихся и 

обеспечивающей психологические условия для охраны здоровья и развития личности 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

других участников образовательного процесса.  

Задачи деятельности:  

−определение индивидуальных возможностей и способностей обучающихся;  

−реализация в работе с обучающимися резервов возраста, формирование способности к 

самовоспитанию и саморазвитию, потребности в здоровом образе жизни;  

−учет и обеспечение индивидуального подхода к каждому обучающемуся на основе 

психологического и медицинского мониторинга;  

−создание благоприятного для развития обучающихся психологического климата и 

образовательного пространства;  

−профилактика и коррекция отклонений в здоровье обучающегося, его интеллектуальном и 

личностном развитии;  

−оказание своевременной психолого-педагогической помощи обучающимся и их родителям 

(законным представителям);  

−психолого-педагогическое сопровождение учащихся во время обучения в школе, изучение 

процесса адаптации обучающихся (при переходе из средней школы в старшее звено, к 

новому классному коллективу, к вновь сформированным профильным классам);  

−проведение психолого-педагогической экспертизы учебно-воспитательного процесса, 

проектирование развивающей среды Гимназии.  

Деятельность педагогов-психологов Гимназии осуществляется в двух направлениях: 

актуальное и перспективное.  

Актуальное направление ориентировано на решение повседневных проблем, связанных с 

трудностями в физическом развитии детей, в обучении и воспитании школьников, 

отклонениями в их поведении, общении, формировании личности.  

Перспективное направление нацелено на развитие, становление индивидуальности каждого 

обучающегося, формирование его психологической готовности к созидательной жизни в 

обществе.  

Деятельность педагога-психолога включает в себя научный, прикладной, практический и 

организационный аспекты.  

Научный аспект предполагает проведение научных исследований по проблемам 

практической психологии образования, научное обоснование и операциональную разработку 

коррекционных, профилактических и развивающих программ, способов, средств и методов 

профессионального применения психологических знаний в конкретных условиях Гимназии.  
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Прикладной аспект предполагает использование психологических и валеологических 

знаний педагогическим коллективом Гимназии, которые самостоятельно или в 

сотрудничестве с работниками психологической службы используют и ассимилируют 

современные научные данные при составлении учебных программ и планов, разработке 

дидактических и методических материалов, построении программ обучения и воспитания.  

Практический аспект предполагает профессиональную работу с детьми, родителями и 

педагогами в рамках своей профессиональной компетентности, грамотное использование 

достижений психологии.  

Организационный аспект включает создание действенной структуры деятельности 

педагогов-психологов, обеспечивающей взаимодействие всех работников образовательной 

организации, контроль за профессиональной деятельностью и повышение профессиональной 

квалификации педагогов-психологов.  

Структура профессиональной деятельности педагогов-психологов предусматривает двойное 

подчинение по административной (осуществляется администрацией, советом Гимназии) и 

профессиональной линии (через городское и краевое МО педагогов-психологов г. Барнаула, 

организуемые МБОУ ДОД «Городской психолого-педагогический центр «Потенциал»» г. 

Барнаула и КГБОУ «Алтайский краевой центр ППМС-помощи»). 

 Приоритетными направлениями работы психологической службы Гимназии в рамках 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования являются:  

- сохранение и укрепление психологического здоровья;  

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

- выявление, поддержка и психологическое сопровождение детей с особыми 

образовательными потребностями, в том числе детей с особыми, ограниченными 

возможностями здоровья, детей, имеющих статус «ребенок-инвалид»;  

- психологическое сопровождение процесса адаптации десятиклассников  при 

переходе из средней школы в старшее звено;  

- психологическое сопровождение учащихся 10-х, 11-х классов в условиях 

профильного обучения;  

- психологическое сопровождение учащихся при подготовке к ЕГЭ (оказание 

помощи старшеклассникам по снижению тревожности в период подготовки к экзаменам);  

- психологическое сопровождение личностного и профессионального 

становления учащихся (изучение профессиональных склонностей в период выбора 

профессии);  

- выявление и поддержка обучающихся, проявивших выдающиеся способности, 

психологическое сопровождение одаренных учащихся;  

- сопровождение обучающихся, склонных к дезадаптивным формам социального 

поведения, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;  

- формирование понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

- формирование установок толерантного сознания учащихся;  

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; - поддержка объединений обучающихся и ученического самоуправления; - 

психологическое обеспечение формирования культуры Гимназии.  

Организация психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса в рамках реализации среднего общего образования охватывает следующие уровни: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации.   

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают: просвещение и 

профилактика; диагностика (индивидуальная, групповая); консультирование 
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(осуществляется с учетом результатов диагностики); коррекционно-развивающая работа 

(индивидуальная и групповая); экспертиза.  

Психологическое просвещение.  

Просвещение направлено на своевременное и адресное распространение информации, 

позволяющей предупредить появление типичных трудностей в развитии, в освоении учебной 

деятельности, и общении детей и т. п.  

По плану работы Гимназии подготавливаются выступления для родителей в рамках 

деятельности школы ответственного родительства по вопросам адаптации, обучения, 

воспитания, взаимоотношений обучающихся, возрастных особенностей учащихся, 

профилактики школьной дезадаптации, особенностей профилактики нарушений поведения, 

укрепления и сохранения психологического здоровья, формирования жизнестойкости, 

стрессоустойчивости, развития эмоционально-волевой сферы, обеспечения безопасности в 

сети интернет, личностного и профессионального самоопределения и др..  

Проводятся занятия по профессиональному самоопределению, просветительские классные 

часы по тематике, касающейся вопросов стрессоустойчивости, жизнестойкости, развития 

памяти, коммуникативных навыков, сохранения своего психологического здоровья.  

Составляются буклеты, памятки по развитию психологической готовности обучающихся к 

выпускным экзаменам с целью профилактики экзаменационного стресса, интернет-

зависимости, обеспечению безопасности в сети и другой актуальной тематики. Информация 

также размещается на странице психологической службы на сайте Гимназии.  

В течение учебного года функционирует страничка психологической службы на сайте 

Гимназии с целью повышения психологической культуры и компетентности учащихся и их 

родителей (законных представителей), педагогов.  

Проводятся индивидуальные  беседы с педагогами и классными руководителями, 

родителями (законными представителями) с целью повышения психологического 

благополучия учителя, развития его личности, умения выбрать оптимальный образ жизни и 

способы профессионального поведения.  

В течение года проводятся классные часы в 10-х и 11-х классах наиболее актуальной 

тематики, в частности: профилактика стресса и стрессовых состояний, агрессивного 

поведения, жизнестойкости, развитие навыков уверенного поведения, позитивного 

мышления, стрессоуйстойчивости, коммуникативных навыков, развитие потребности в 

самопознании и самоопределении, развитие сплоченности ученического коллектива и др.  

Психологическая профилактика.  

Мы рассматриваем психопрофилактику как системообразующий вид деятельности 

психологов службы, направленный на предупреждение возможного неблагополучия в 

развитии обучающихся, создание психологических условий, максимально благоприятных 

для развития, на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья детей. В 

центре внимания психолога находятся все дети, независимо от состояния их 

психологического здоровья, а также другие субъекты образовательной среды.  

В начале учебного года осуществляется входная диагностика учащихся с особыми 

образовательными потребностями (детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов, одаренных учащихся, учащихся, испытывающих трудности в усвоении 

образовательных программ, социализации и адаптации и пр.) с целью предупреждения, 

своевременного выявления и дальнейшей своевременной коррекции имеющихся трудностей.  

В начале и в течение учебного года по запросам родителей (законных представителей 

учащихся), педагогов, администрации Гимназии проводятся исследования особенностей 

развития интеллектуальной, личностной, мотивационной, эмоционально-волевой сфер 

школьников с особыми образовательными потребностями, их интересов и склонностей, на 
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основе которых даются рекомендации по оказанию помощи в вопросах воспитания, 

обучения и развития.  

В сентябре-ноябре с целью предупреждения возникновения дезадаптации проводится 

исследование процесса адаптации обучающихся всех 10-х классов.  

В октябре-ноябре проводится исследование уровня адаптации учащихся вновь 

сформированных профильных 10-х гимназических классов к различным технологиям, 

методикам, применяемым в учебном процессе.   

В течение учебного года осуществляется диагностика стрессоустойчивости 

десятиклассников и одиннадцатиклассников в рамках психологической подготовки 

учащихся к сдаче итоговых государственных экзаменов.  

По запросам педагогов, администрации и родителей (законных представителей учащихся) в 

течение года проходят индивидуальное обследование обучающиеся 10-х, 11-х классов с 

целью выявления их личностных особенностей, профессиональных склонностей, 

способностей, интересов и дальнейшего личностного и профессионального 

самоопределения.  

Психологическая диагностика.  

Диагностическая работа в Гимназии направлена на обеспечение информацией об 

особенностях развития ребенка в условиях определенной образовательной среды. На основе 

такой работы формулируются гипотезы о причинах возможных и явных психологических 

проблем, выбираются способы и конкретное содержание коррекционно-развивающей 

работы. Выбор методов и форм психодиагностики определяется конкретной задачей, 

спецификой возраста и особенностей группы учащихся или отдельного ученика.  

В начале учебного года также осуществляется входная диагностика учащихся с особыми 

образовательными потребностями (детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов, одаренных учащихся, учащихся, испытывающих трудности в усвоении 

образовательных программ, социализации и адаптации и пр.) в рамках деятельности ППМС-

службы и психолого-медикопедагогического консилиума Гимназии.  

В сентябре-ноябре с целью предупреждения возникновения дезадаптации и обеспечения 

успешного протекания процесса адаптации проводится изучение степени и особенностей 

приспособления десятиклассников и впервые зачисленных в Гимназию учащихся к новым 

социально-педагогическим условиям обучения, уровня учебной мотивации и школьной 

тревожности, отношения к учебным предметам, домашнему заданию, преобладающего 

эмоционального состояния в школе, отношения к учителям.  

С целью анализа эффективности учебно-воспитательной деятельности Гимназии и оценки 

творческого потенциала личности осуществляется исследование особенностей развития 

познавательной и мотивационной сфер учащихся 10-х классов. Исследуются учебная 

мотивация, школьная тревожность учащихся, отношение к учебным предметам, учителям, 

социометрический статус подростков в классном коллективе.  

По результатам проведенной диагностики осуществляются групповые и индивидуальные 

консультации учащихся и их родителей (законных представителей), даются рекомендации по 

выбору направления дальнейшего обучения, по вопросам профессионального и личностного 

самоопределения.  

В феврале-марте организуется социально-психологическое тестирование личностных 

особенностей учащихся 10-х классов с целью выявления психологических «факторов риска» 

возможного вовлечения в зависимое поведение, связанного с дефицитом ресурсов 

психологической устойчивости личности.  
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В течение учебного года осуществляется диагностика стрессоустойчивости 

десятиклассников и одиннадцатиклассников в рамках психологической подготовки 

учащихся к сдаче итоговых государственных экзаменов.  

По запросам классных руководителей в течение года проводится социально-психологическое 

обследование классных коллективов с целью исследования социально-психологических 

причин нарушений межличностных отношений учащихся со сверстниками, нарушений 

межличностных отношений в классе. По результатам исследования строятся 

социометрические матрицы классных коллективов. Даются рекомендации педагогам по 

оптимизации психологического климата классных коллективов.  

С целью конкретизации организации обучающих воздействий, составления индивидуальных 

программ интеллектуального развития, обеспечения эффективной психологической 

подготовки к участию в олимпиадах и конкурсах осуществляется диагностика 

интеллектуально одаренных учащихся.  

По запросам классных руководителей проводится диагностика типов темперамента, 

особенностей учебной мотивации, внимания обучающихся, диагностика стратегий 

поведения в конфликтных ситуациях, уровня агрессивности и др..  

В течение года проводится индивидуальная диагностика родителей обучающихся (их 

законных представителей) в рамках сопровождения детей с особыми образовательными 

потребнстями, а также в рамках индивидуального консультирования.  

С целью оказания психологической помощи обучающимся в профориентации и 

самоопределении осуществляется индивидуальная и групповая профориентационная 

диагностика.  

Коррекционно-развивающее направление.  

Реализуется в рамках программы коррекционной работы Гимназии.  

Предполагает активное воздействие на процесс формирования личности в юношеском 

возрасте и сохранение ее индивидуальности, осуществляемое на основе совместной 

деятельности педагогов-психологов, врачей, социального педагога, учителей и других 

специалистов, а также родителей учащихся (их законных представителей).  

Развивающая и коррекционная групповая работа направлена на развитие и/или коррекцию 

определенных психических функций, навыков взаимодействия отдельных учащихся, классов 

или групп. Основная цель групповых занятий – помощь в преодолении трудностей, 

дезадаптаций, возникающих в ходе обучения и школьной жизнедеятельности.  

В течение учебного года проводятся циклы занятий индивидуальной психокоррекции 

школьников по итогам плановой диагностики, диагностики учащихся с особыми 

образовательными потребностями, а также по запросам педагогов школы и родителей 

(законных представителей учащихся), для чего подготавливаются индивидуальные средства 

коррекции.  

В течение года создаются и проводятся занятия психокоррекционных групп по результатам 

психологического обследования учащихся  с целью повышения социально-психологической 

адаптивности школьников.  

В течение года проводятся групповые адаптационные занятия с коллективами учащихся 10-

х, 11-х классов, направленные на оптимизацию протекания процесса адаптации к обучению в 

старшем звене, развитие учебной мотивации, развитие уверенного поведения, 

стрессоустойчивости, навыков жизнестойкости,  снижение школьной и 

предэкзаменационной тревожности, развитие коммуникативных навыков, сплочение 

ученического коллектива.  

В течение года осуществляются занятия по индивидуальной коррекции состояния педагогов 

с целью психопрофилактики эмоционального выгорания.  
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Проводятся занятия коучинг-групп по самовоспитанию и профориентации в юношеских 

классах (10-11 классы).   

Проводятся коррекционно-развивающие занятия, направленные на коррекцию стрессовых 

состояний, агрессивного поведения, формирование и развитие навыков жизнестойкости, 

стрессооустойчивости, позитивного мышления, коммуникативных навыков, коррекцию и 

развитие мотивационной, эмоционально-волевой сферы, потребности в самопознании и 

самоопределении, развитие сплоченности ученического коллектива и др.  

Консультативное направление.  

Консультирование направлено на совместное (с педагогами, родителями (законными 

представителями обучающихся), детьми) обсуждение и прояснение возможных причин 

нежелательного поведения, личных трудностей определенного ребенка или группы 

обучающихся, трудностей в освоении ООП СОО,  в адаптации, социализации, развитии с 

целью своевременного предупреждения или преодоления неблагоприятных тенденций, 

обеспечения психологического благополучия в развитии обучающихся.  

В рамках данного направления в течение года проводятся консультации для школьников с 

особыми образовательными потребностями (испытывающих трудности в освоении 

образовательных программ, социализации и адаптации (в обучении, общении или 

психическом самочувствии), обучающихся  ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов).  

В течение года организуются консультации для педагогов по вопросам разработки и 

реализации психологически адекватных индивидуальных педагогических программ 

обучения, воспитания, личностного развития учащихся в соответствии с их 

индивидуальнопсихологическими особенностями, в том числе учащихся с особыми 

образовательными потребностями (одаренными, с ограниченными возможностями здоровья, 

детьми-инвалидами и др.).  

Проводятся консультации для родителей (законных представителей учащихся) по вопросам 

гармонизации воспитательных воздействий и устранения возможных нарушений семейного 

воспитания, формирования гуманистической направленности личности и социально 

адаптированного характера учащегося.  

По результатам проведенной диагностики процесса адаптации учащихся 10-х классов 

проводится психолого-педагогический консилиум, групповые и индивидуальные 

консультации для родителей (законных представителей учащихся) и педагогов с целью 

оптимизации успеваемости, эмоционального фона и поведения обучающихся.  

Организуются психолого-педагогические консилиумы с целью разработки и планирования 

единой психолого-педагогической стратегии сопровождения каждого ребенка в процессе его 

обучения, а также определенных ученических групп и параллелей (10, 11 классы).  

В течение года проводятся групповые и индивидуальные консультации для учащихся, их 

родителей (законных представителей) и педагогов по проблемам готовности детей к 

переходу 10-й класс, адаптации к школе, неуспеваемости, низкой учебной мотивации, 

тревожности учащихся, по вопросам агрессивного, импульсивного поведения детей, 

проблемам самовоспитания, культуры умственного труда, развития мотивационной и 

ценностно-смысловой сфер учащихся, взаимоотношений с взрослыми и сверстниками, 

сплочения классного коллектива, готовности к сдаче ЕГЭ, формирования навыков 

жизнестойкости, стрессоустойчивости, саморегуляции, позитивного мышления и т.д.  

Оказывается социально-посредническая помощь в ситуациях разрешения различных 

межличностных и межгрупповых конфликтов в школьных системах отношений: учитель – 

учитель, учитель – ученик, учитель – родители, ученики – родители.  
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По запросам учащихся,  их родителей (законных представителей) проводятся консультации 

по профориентации.  

Организуются консультации обучающихся в рамках сопровождения одаренных школьников 

в научно-исследовательской и проектной деятельности и психологического сопровождения 

их участия в конкурсах и олимпиадах.  

Экспертиза и организационно-методическая деятельность.  

Предполагает осуществление психолого-педагогической экспертизы учебно-

воспитательного процесса Гимназии, участие психологов в проектировании развивающей и 

коррекционно-развивающей среды Гимназии.  

Организационно-методическая деятельность направлена на подготовку и организацию 

деятельности психологов Гимназии по всем направлениям, описание результатов разработки,  

апробации диагностических,  коррекционно-развивающих, тренинговых методик, программ, 

подготовку и организацию мероприятий просветительского, профилактического, 

коррекционно-развивающего, консультативного характера, ведение документации, 

демонстрацию собственного профессионального опыта коллегам, повышение квалификации, 

участие в профессиональных мероприятиях разного уровня.  

Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной организации 

используются различные методики оценки психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса.  

Система психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса в Гимназии 

строится на основе развития профессионального взаимодействия педагогов, психологов и 

других специалистов (социального педагога, медицинского работника); представляет собой 

интегративное единство целей, задач, принципов, структурно-содержательных компонентов, 

психологопедагогических условий, показателей, охватывающее всех участников 

образовательного процесса: обучающихся, их родителей, педагогов. Организационной 

моделью данного взаимодействия являются такие структуры Гимназии, как ППМС-служба и 

психологомедико-педагогический консилиум, содержание деятельности которых закреплено 

локальными нормативными актами гимназии и которые позволяют скоординировать, 

объединить усилия всех участников образовательного процесса для достижения целей 

психологопедагогического сопровождения обучающегося.   

В школе функционируют кабинеты психолога, учителя-логопеда, социального педагога, 

медицинского работника. В вопросах оказания обучающимся необходимой коррекционно-

развивающей, консультативной и другой помощи, Гимназия тесно взаимодействует со 

специалистами муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования 

«Городской психолого-педагогический центр «Потенциал», «Детский образовательный 

(профильный) центр «Валеологический центр», «Детский образовательный (профильный) 

центр «Гармония» г. Барнаула, специалистами Алтайского краевого психоневрологического 

диспансера для детей.  

Обучающиеся с особыми образовательными потребностями (с ограниченными 

возможностями здоровья, дети-инвалиды, другие категории учащихся) имеют возможность 

обучаться в Гимназии с использованием дистанционных технологий.  

Психолого-педагогические мероприятия в условиях реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования  

 

№  Направления деятельности  Срок 

проведения  

Ответственный  Предполагаемый результат  

1  Диагностика затруднений 

педагогов при реализации 

Сентябрь   Заместители 

директора  

Определение путей 

устранений затруднений 
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ФГОС СОО  педагогов  

2  Индивидуальное 

консультирование педагогов 

по вопросу реализации ФГОС 

с целью повышения уровня 

психологической 

компетентности   

В  течение  

года  

Педагог-

психолог  

Повышение  уровня  психологической  

компетентности педагогов  

3  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  

4  Просвещение и 

консультирование педагогов 

по вопросам индивидуальных 

и возрастных  

особенностей учащихся  

В  течение  

года  

Педагог-

психолог  

Повышение уровня 

психологической 

компетентности в области 

возрастной психологии  

5  Групповая и индивидуальная 

просветительская работа  по 

 проблеме 

 профилактики 

профессиональной 

деформации (диагностика, 

консультирование)   

В  течение  

года  

Педагог-

психолог  

Повышение уровня 

адаптивности педагогов  

6  Психолого-методические 

семинары «Возрастные 

особенности детей старшего 

школьного возраста», 

«Особенности обучения 

детей с ОВЗ», «Особенности 

развития и обучения 

одаренных детей», «Трудные 

дети»  

Ноябрь-

февраль  

Заместители 

директора, 

педагог-

психолог  
Повышение  уровня  психологической  

компетентности  

7  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  

8  

Динамика личностного 

развития педагогов   

Апрель-

май   

Заместители 

директора, 

педагог-

психолог   

Положительное   

самоопределение,  мотивационная  

готовность к реализации 

ФГОС СОО  
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9  Выработка рекомендаций 

педагогам по формированию 

УУД с учетом возрастных 

особенностей обучающихся 

В  течение  

года   

Заместители 

директора, 

педагог-

психолог   

Повышение  уровня  психолого- 

педагогической 

компетенции педагогов  

10  Обмен практическим опытом 

по организации различных 

форм развивающей работы с 

педагогами   

Май  Заместители 

директора, 

педагог-

психолог   

Оформление  печатной 

 продукции, 

информации на сайте 

Гимназии, проведение 

семинаров  

Ожидаемые результаты:  

−Своевременная профилактика и эффективное решение проблем, возникающих в обучении, 

общении и психическом состоянии школьников по результатам отслеживания динамики их 

психологического развития.   

−Совершенствование системы психолого-педагогической поддержки десятиклассников в 

период профильного обучения или обучения по индивидуальному учебному плану; 

одиннадцатиклассников в период подготовки и сдачи ЕГЭ.  

−Создание специальных социально-психологических условий, позволяющих осуществлять 

развивающую работу с детьми, испытывающими проблемы в психологическом развитии и 

обучении с учетом специфики возрастного психофизического развития обучающихся.   

−Умение обучающихся организовать свою деятельность по самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению, позволяющую успешно социализироваться большинству выпускников 

средней школы.   

−Оказание психолого-педагогической поддержки всех участников образовательного 

процесса путем обеспечения вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса.  

Этапы психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется в соответствии со 

следующими основными этапами:  

1. Проведение просветительской, профилактической и консультативной работы с 

родителями десятиклассников, одиннадцатиклассников, педагогами, направленной на 

ознакомление взрослых с основными задачами и трудностями адаптационного  периода, 

периода окончания школы и дальнейшего самоопределения.  

2. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на 

изучение уровня психологической адаптации обучающихся к учебному процессу.  

3. Проведение индивидуальной диагностики, направленной на изучение причин 

трудностей в освоении образовательной программы, социализации и адаптации 

обучающихся с целью выявления детей с особыми образовательными потребностями и 

оказания им своевременной психолого-педагогической помощи.  

4. Проведение групповых и индивидуальных консультаций, консилиумов с 

педагогами  с целью построения образовательного процесса в соответствии с 

индивидуальными особенностями, возможностями и потребностями школьников.  

5. Организация коррекционно-развивающей работы, которая проводится с двумя 

целевыми группами:  

- с обучающимися с особыми образовательными потребностями (реализуется 

специалистами Гимназии  в рамках деятельности психолого-педагогического консилиума),  

- с обучающимися, испытывающими временные трудности в обучении, развитии 

и социальной адаптации.  
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Занятия проводятся как в индивидуальной, так и в групповой форме с целью адаптации 

обучающихся к предъявляемой основной школой системе требований, снижения 

тревожности, повышения стрессоустойчивости, формирования у обучающихся 

коммуникативных навыков, необходимых для установления конструктивных 

межличностных отношений, общения и сотрудничества.  

6. Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов  деятельности по психолого-

педагогическому сопровождению всех участников образовательного процесса, планирование 

работы на следующий год.  

Работа с обучающимися  

Цель: содействие в создании для обучающихся психологически безопасной образовательной 

среды, способствующей их развитию, обучению, воспитанию, самоопределению.  

Основные задачи организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся:  

- профилактическая работа с обучающимися с целью формирования у  обучающихся 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение 

и укрепление физического, психологического и социального здоровья, содействие  

формированию регулятивных, коммуникативных, познавательных компетентностей;  

- выявление обучающихся с особыми образовательными потребностями, их 

сопровождение (одаренные обучающиеся, находящиеся под опекой, с особыми 

возможностями здоровья, дети-инвалиды)  и организация индивидуальной  или групповой 

коррекционно-развивающей работы;  

- проведение тренингов  с учащимися по развитию личностных, коммуникативных и 

регулятивных компетентностей, формированию мотивации к учебному процессу;  

- консультирование учащихся (помощь в решении проблем, в том числе проблем 

личностного и профессионального самоопределения);  

- профориентационная работа; большое внимание при сопровождении обучающихся в 

рамках социально-профессионального самоопределения уделяется индивидуальным 

консультациям по вопросам выбора дальнейшего пути обучения, учета возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся, проведения групповых  занятий по 

профориентации (тренинги, деловые игры);  

- сопровождение обучающихся в рамках подготовки к сдаче государственной итоговой 

аттестации;  

- сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов; работа по созданию индивидуальной образовательной траектории, подбору 

оптимальной модели инклюзии, созданию ситуации успешности (возможно совместно с 

другими приглашенными специалистами).  

При систематической работе достигаются цели: самореализации, самоопределения, 

установления конструктивных взаимоотношений, профориентации обучающихся старшего 

звена.  

Работа с педагогами Гимназии  

Цель: повышение уровня психолого-педагогической компетентности в вопросах организации 

образовательного процесса. Основные задачи организации психолого-педагогического 

сопровождения педагогов:  

- повышение психологической компетентности;  

- преодоление психологических барьеров деятельности учителя (внутриличностных 

барьеров, обусловленных индивидуальными особенностями учителя (личностная 

тревожность, неуверенность в себе, негативное восприятие нового);  

- активизация профессиональной рефлексивной позиции деятельности учителя;  
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- активизация инновационной деятельности учителя с целью освоения новых 

технологий и методов работы (психологическая помощь призвана изменить отношение 

учителя и показать, что инновационное поведение – не приспособление, а максимальное 

развитие своей индивидуальности);  

- профилактика профессионального выгорания психолого-педагогических кадров и 

содействие развитию творческого потенциала;  

- консультирование педагогов и администрации по вопросам формирования и развития 

УУД, совершенствования учебно-воспитательного процесса, сопровождения 

индивидуальных образовательных траекторий, по индивидуальным запросам; - создание 

комфортной психологической атмосферы в педагогическом коллективе.  

Работа с родителями (законными представителями учащихся)  

Цель: повышение уровня психолого-педагогической компетентности в вопросах воспитания 

и обучения ребенка.  

Основные задачи организации психолого-педагогического сопровождения родителей:  

- просвещение и обучение родителей (законных представителей) в вопросах 

возрастных особенностей обучающихся, особенностей воспитания и обучения детей;  

- консультирование  родителей (законных представителей) по созданию условий, 

обеспечивающих успешную адаптацию  старшеклассников к обучению в старшем звене 

школы, с учетом психологических особенностей того или иного вида деятельности  

(групповое, индивидуальное);  

- консультирование родителей (законных представителей) по вопросам подготовки 

детей к единой государственной аттестации, вопросам профессионального самоопределения 

и выбора дальнейшего пути обучения;  

- профилактическая работа с родителями (законных представителей) с целью 

обеспечения родителей знаниями и навыками, способствующими развитию эффективного 

поведения в семье в процессе взаимодействия с детьми.  

 

Финансовые условия реализации основной образовательной программы  Финансовые 

условия реализации основной образовательной программы:  

обеспечивают государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного среднего общего образования; обеспечивают организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, возможность исполнения требований 

Стандарта; обеспечивают реализацию обязательной части основной образовательной 

программы и части, формируемой участниками образовательных отношений, включая 

выполнение индивидуальных проектов и внеурочную деятельность; отражают структуру и 

объем расходов, необходимых для реализации основной образовательной программы, а 

также механизм их формирования.  

Ежегодный объём финансирования мероприятий программы уточняется при формировании 

бюджета. При финансировании используется нормативно-подушевой принцип, в основу 

которого положен норматив финансирования реализации программы в расчёте на одного 

обучающегося. Финансовая политика школы обеспечивает необходимое качество 

реализации основной образовательной программы.   

Источниками финансового обеспечения являются:  

Субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета города Барнаула на возмещение 

нормативных затрат, связанных с оказанием Учреждением в соответствии с муниципальным 

заданием муниципальных услуг (выполнением работ);  

Субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета города Барнаула на иные цели;  
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Доходы Учреждения, полученные от осуществления приносящей доходы деятельности, в 

случаях, предусмотренных настоящим Уставом, и приобретенное за счет этих доходов 

имущество; Иные источники, не запрещенные федеральными законами.  

Формирование фонда оплаты труда  Гимназии  осуществляется в пределах объёма средств 

образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в соответствии с 

региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательного 

учреждения.   

В  соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

образовательных учреждений:   

фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части. Значение стимулирущей доли определено Гимназией  и составляет 

30%  объёма фонда оплаты труда;   

−базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала 

Гимназии;   

−значение объёма фонда оплаты труда педагогического персонала —  соответствует 

нормативам: не превышает 70% от общего объёма фонда оплаты труда;   

−базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей части и специальной части;   

−общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и 

численности обучающихся в классах.   

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

Гимназией  самостоятельно в соответствии с региональными и муниципальными 

нормативными актами, Положением об оплате труда работников Гимназии. В данное  

Положение внесены изменения в части критериев и показателей результативности и качества 

в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. В них включаются: динамика учебных 

достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства. Распределением 

стимулирующей части фонда оплаты труда занимается комиссия по распределению 

стимулирующих выплат работникам Гимназии.   

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования Гимназии:   

−проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой 

позиции;   

−устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП;   

−определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП;   

−определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 

образовательного учреждения.   



 

 

664 

 

 

−привлекает в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в области 

образования, дополнительные финансовые средства за счет:  

−предоставления платных дополнительных образовательных услуг;  

−добровольных пожертвований и целевых взносов  физических и (или) юридических лиц.    

 


