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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

I.1. Пояснительная записка  

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

«Новокулундинская СОШ» разработана на основании следующих нормативных  правовых 

документов: 

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

Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования"(с изменениями и дополнениями); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 No 712 "О 

внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные 

стандарты 

общего образования по вопросам воспитания обучающихся"; 

- Федеральные рабочие программы по русскому языку, литературе, истории, 

обществознанию,ОБЖ. 

- Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 N 442 (ред. от 20.11.2020) "Об 

утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования" 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 25 мая 2020 г. No 254 ―Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования‖ 

- Санитарные правила к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодѐжи (в действующей редакции). 

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

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

- Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения. 

ООП СОО ФГОС представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая 

из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное 

направление деятельности образовательного учреждения. Единство этих программ 

образует завершенную систему обеспечения жизнедеятельности, функционирования и 

развития МБОУ «Новокулундинская СОШ». 

Образовательная программа  соответствует основным принципам государственной 

политики РФ в области образования, изложенным в ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»: 

- признание приоритетности образования; 

- обеспечение права каждого ребѐнка на образование; 

- гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, 

прав и свобод личности; 

-свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде; 

- создание условий для самореализации каждого обучающегося, свободное 

развитие его способностей, включая право выбора форм обучения; 
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- предоставление педагогическим работникам свободы в выборе форм обучения, 

методов обучения и воспитания; 

- обеспечение прав педагогических работников, обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении 

школой.  

Программа отражает интересы, запросы обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и  направлена на выполнение социального заказа на получение 

образования. Она разработана с ориентацией на развитие личности ребенка и 

предполагает возможность получения качественного образования и воспитания с учетом 

индивидуальных особенностей каждого ребѐнка. Образовательная программа 

предоставляет возможность родителям удовлетворять потребности в образовательных 

услугах, придает им уверенность за судьбы детей, работникам образования предоставляет 

благоприятные условия для самореализации, повышения педагогического мастерства, для 

развития научно-исследовательской работы, инновационной деятельности. 

Программа адресована в первую очередь обучающимся 10- 11 классов, которые в 

зависимости от притязаний и возможностей могут определиться в выборе 

соответствующего образовательного маршрута, направленного на получение среднего  

общего образования.  

Программа также адресована родителям(законным представителям) обучающихся 

в 10 - 11 классах, так как информирует их о целях, содержании, организации 

образовательной деятельности и предполагаемых результатах деятельности МБОУ 

«Новокулундинская СОШ». Программа определяет сферы ответственности за достижение 

планируемых результатов школы, обучающихся и их родителей, возможности для 

взаимодействия. 

Программа адресована учителям, работающим в МБОУ «Новокулундинская СОШ» 

и является ориентиром в практической образовательной деятельности. 

Программа адресована администрации МБОУ «Новокулундинская СОШ» для 

осуществления координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения обучающимися основной образовательной 

программы, для регулирования взаимоотношений субъектов образовательной 

деятельности. 

Программа адресована учредителю и органам управления для повышения 

объективности оценивания образовательных результатов МБОУ «Новокулундинская 

СОШ» для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности 

процесса, качества, условий и результатов образовательной деятельности школы. 

Образовательная программа предполагает определенную степень готовности к ее 

усвоению на уровне обязательного минимума содержания среднего общего образования, 

что связано с успешностью обучения на уровне СОО. Таким образом, соблюдается 

преемственность между уровнями образования. 

Программа создана с учетом специфики деятельности особенностей МБОУ 

«Новокулундинская СОШ », в основу деятельности которого положена современная 

концепция развития качества образования. Срок реализации программы: 2 года. 

Срок получения среднего общего образования составляет два года, а для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов при обучении по адаптированным 

основным образовательным программам среднего общего образования, и для 

обучающихся, осваивающих основную образовательную программу в очно-заочной или 

заочной формах, независимо от применяемых образовательных технологий, 

увеличивается не более чем на один год. 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования 
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Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования являются: 

обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

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

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями развития и состояния здоровья обучающегося; 

  становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, уникальности, 

неповторимости в соответствии с принятыми в семье и обществедуховно-нравственными 

и социокультурными ценностями; 

формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности 

к успешной социализации в обществе, готовности обучающихся к выбору направления 

своей профессиональной деятельности; 

дифференциация и индивидуализация обучения с возможностями построения 

обучающимися индивидуальных образовательных маршрутов в соответствии сличными 

интересами, индивидуальными особенностями и способностями; создание 

многопрофильной образовательной модели; 

обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, в том числе с учетом 

реальных потребностей рынка труда. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач: 

предоставление базового образования по предметам школьного учебного плана в 

сочетании с вариативными компонентами образования, создание многопрофильной 

модели обучения; 

- обеспечение образования для освоения содержания выбранного профиля 

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

обучения в учреждениях среднего профессионального и высшего профессионального 

образования; 

создание условий для развития самообразовательных навыков и формирования 

психологической иинтеллектуальной готовности старшеклассников к профессиональному 

и личностному самоопределению;  

создание условий для совершенствования ученического самоуправления, 

проведения социально значимых практик и профессиональных проб, приобретения 

социального опыта, необходимого в дальнейшей жизни; 

доступность получения качественного среднего общего образования, достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего 

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

ограниченными возможностями здоровья; 

организация и нтеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, различных форм проектной и учебно-исследовательской деятельности 

(творческие конкурсы, научные общества, научно-практические конференции, 

олимпиады, национальные образовательные программы и другие формы) с возможностью 

получения практико-ориентированного результата; 

выявление и развитие способностей обучающихся, включая одарѐнных детей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья, иинвалидов, их профессиональных 

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

общественнополезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием 

возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

использование в образовательном процессе современных образовательных 



8 
 

 

технологий деятельностного типа, электронного обучения; 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке семьи, педагогов 

психологов, социальных педагогов; 

сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами технологической поддержки образования; 

эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействие всех его участников, а также самостоятельная 

работа обучающихся при поддержке рукововдителей и других педагогических 

работников, в том числе по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

-участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды школы; 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

среднего общего образования 

ООП СОО - это программа действий всех участников образовательных отношений 

по достижению  результатов,  запланированных данной программой.  Программа 

построена на принципах доступности, открытости, вариативности, преемственности 

образования. Программа носит личностно-ориентированный характер. 

Принципы разработки и реализации ООП СОО. 

Принцип преемственности. Обеспечение преемственности начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

Принцип возрастосообразности. Учет возрастных, психологических и 

физиологических особенностей молодежи 15-18 лет: 

переход от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к 

развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и построению 

жизненных планов во временной перспективе; 

формирование научного типа мышления, который ориентирует на общекультурные 

образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим миром; 

овладение коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества; 

развитие учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях, обучающихся с 

учителем и сверстниками; 

изменение формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества 

от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной 

исследовательской. 

ООП СОО учитывает вариативность темпов и направлений развития старших 

школьников, индивидуальные различия в их познавательной и социально-преобразующей 

деятельности. 

Учет возрастных особенностей осуществляется на уровне разработки концепций 

педагогической деятельности учителей, создания адекватной системы форм организации 

образовательной деятельности и выбора условий и методик обучения. 

Принцип демократизации культурно-образовательной среды. В процессе 

разработки и реализации ООП СОО школа обеспечивает: 

ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как 

участников образовательных отношений с Уставом МБОУ НСОШ  и другими 

документами, регламентирующими осуществление образовательной деятельности, 

правами и обязанностями участников образовательных отношений в части формирования 

и реализации ООП СОО; 

последовательную реализацию стратегии взаимодействия с родителями 
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обучающихся как с полноправными участниками образовательных отношений, 

субъектами образовательной среды, заказчиками образовательных услуг через развитие 

системы договорных отношений, интеграцию родителей в информационное пространство 

школы, в деятельность по развитию материально-технической базы, в образовательную 

деятельность, в систему управления (форум родительской, ученической, педагогической 

общественности, родительские конференции, участие в подготовке отчета о 

самообследовании, участие в работе Управляющего совета школы), формирование 

родительского экспертного сообщества. 

Принцип социальной ответственности. В процессе разработки и реализации 

ООП СОО МБОУ «Новокулундинская СОШ» стремится интегрировать сообщество 

обучающихся, педагогов, родителей в пространство микрорайона, выполнять роль 

социокультурного центра, задающего «идею, культурный замысел» и направленность 

развития социокультурного, информационного, коммуникационного пространства 

микрорайона. 

ООП СОО МБОУ «Новокулундинская СОШ» предполагает возможность 

использования ресурсного обеспечения школы для организации взаимодействия с 

образовательными учреждениями Благовещенского района в следующих направлениях: 

организация исследовательских, творческих, спортивно-оздоровительных проектов 

в урочной и внеурочной деятельности (в соответствии с требованиями ФГОС СОО); 

проведение ученических и педагогических конференций, марафонов, чтений 

муниципального, регионального, межрегионального уровней; 

создание условий для обучения и подготовки одарѐнной молодежи; 

организация дистанционного сопровождения, консультирования участников 

совместных проектов; 

организация тематических семинаров для педагогов, родителей/законных 

представителей, обучающихся по актуальным вопросам введения ФГОС СОО, 

модернизации образования; 

Программа разработана с учетом региональных, национальных и этнокультурных 

потребностей народов Российской Федерации и направлена на обеспечение: 

формирования российской гражданской идентичности обучающихся; 

единства образовательного пространства Российской Федерации посредством 

релизации единых требований к результатам, структуре и условиям реализации 

программы; 

сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализации права на изучение 

родного языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального 

народа России; 

-равных возможностей получения качественного среднего общего образования; 

реализации бесплатного образования на ступени 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; 

воспитания и социализации обучающихся, их самоидентификацию посредством 

личностно и общественно значимой деятельности, социального и гражданского 

становления, в том числе через реализацию образовательных программ, входящих в 

основную образовательную программу (рабочая программа воспитания); 

преемственности основных образовательных программ дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования; 

создания условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 
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здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся; 

Методологической основой ФГОС среднего общего образования 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. 

Старший школьный возраст - период высокой чувствительности к формированию 

мировоззрения и целостной картины мира, поэтому ООП СОО учитывает характерные для 

данного возраста ценностные ориентации: 

самоопределение как обретение смысла своего существования, проявление 

способности строить самого себя, умение постоянно переосмысливать собственную 

сущность, предполагающее выработку активной позиции в отношении социокультурных 

ценностей, ценностного сознания личности; 

развитие нормативной саморегуляции на основе системы моральных, 

конвенциональных и личных норм; 

профессиональное самоопределение на пороге взрослой жизни, переход к учебно-

профессиональной как ведущей деятельности; 

творческий характер самореализации; 

- растущая индивидуализация, с одной стороны, и возникновение постоянной 

готовности к социальным контактами потребности в отношениях со сверстниками на 

основепринципиального равенства- с другой. 

Основная образовательная программа сформирована в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и 

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) при получении 

среднего общего образования, включая образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также значимость данного 

уровня общего образования для продолжения обучения в профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации высшего образования, 

профессиональной деятельности и успешной социализации. 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

обеспечивает достижение обучающимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, установленными ФГОС СОО, определяет цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательной деятельности на уровне среднего 

общего образования и реализуется образовательной организацией через урочную и 

внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 

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. 

 Состав участников образовательных отношений 

В соответствии с ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации» 
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участниками образовательных отношений являются обучающиеся, педагогические 

работники общеобразовательного учреждения, родители (законные представители), 

обучающихся. Участие родителей (законных представителей) в школе представлено 

Управляющим советом. 

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). 

Общая характеристика основной образовательной программы среднего 

общего образования 

Основная образовательная программа среднего общего образования содержит три 

раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи, планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов и включает: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы; 

систему оценки результатов освоения основной образовательной программы 

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общегообразования и 

включает образовательные  программы,  ориентированные  на достижение личностных,  

предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

- программу развития универсальных учебных действий при получении 

среднего общего образования, включающую формирование компетенций, обучающихся в 

области учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности; 

программу воспитания, 

программу коррекционной работы, включающую организацию работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

учебный план среднего общего образования как один из основных механизмов 

реализации основной образовательной программы; 

план внеурочной деятельности, календарный учебный график; 

 -календарный план воспитательной работы 

- систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

Среднее общее образование может быть получено: 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (в очной, очно-

заочной или заочной форме); 

вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в форме 

семейного образования. Допускается сочетание различных форм получения образования и 

форм обучения. Образовательная программа среднего общего образования реализуется 

МБОУ «Новокулундинская СОШ», как самостоятельно, так и посредством сетевых форм 

их реализации. 

Срок получения среднего общего образования составляет два года, а для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов при обучении по адаптированным 
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основным образовательным программам среднего общего образования, и для 

обучающихся, осваивающих основную образовательную программу в очно-заочной или 

заочной формах, независимо от применяемых образовательных технологий, 

увеличивается не более чем на один год. 

В период каникул используются возможности организаций отдыха детей и их 

оздоровления, тематических лагерных смен, создаваемых на базе организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, и организаций дополнительного 

образования. 

Организация внеурочной деятельности: 

Внеурочная деятельность - это образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от классно-урочной,  и направленная на достижение школьниками 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 Внеурочная деятельность направлена на: 

создание условий для развития личности ребѐнка, развитие его мотивации к 

познанию и творчеству; 

приобщение обучающихся к общечеловеческим и национальным ценностям и 

традициям (включая региональные социально-культурные особенности); 

профилактику асоциального поведения; 

- создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации школьника, его интеграции в систему 

отечественной и мировой культуры; 

обеспечение целостности процесса психического и физического, умственного и ду-

ховного развития личности обучающегося; 

развитие взаимодействия педагогов с семьями обучающихся. 

Цель организации внеурочной деятельности - обеспечение достижения 

планируемых результатов ФГОС СОО: создание условий для становления и развития 

личности обучающихся, формирования их общей культуры, духовно-нравственного, 

гражданского, социального, интеллектуального развития, самосовершенствования, 

обеспечивающего их социальную успешность, развития творческих способностей, 

сохранения и укрепления здоровья. Таким образом, основной целью организации 

внеурочной деятельности в школе является формирование ключевых компетенций 

учащихся: информационной, коммуникативной, проблемной, кооперативной или 

компетенции по работе в сотрудничестве. 

I.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «Новокулундинская СОШ» представляют собой систему ведущих 
целевых установок и основных ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу образовательной программы. Этот блок 
результатов отражает такие общие цели образования, как формирование ценностно - 

смысловых установок, развитие интереса, целенаправленное формирование и развитие 
познавательных потребностей и способностей обучающихся средствами различных 

предметов. Они обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным 
процессом и системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (далее -системой оценки), выступая 
содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, 

курсов, учебно-методической литературы, программ воспитания и социализации, с одной 
стороны, и системы оценки результатов - с другой. 
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В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов - 

личностных, метапредметных и предметных - устанавливает и описывает классы учебно- 
познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе 

обучения, 
особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе 

государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач 
требует 

от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и специфических для 
каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, познавательных) с 

учебным 
материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, служащим основой для 

последующего обучения. 

Вид задачи Содержание задачи 

Учебно- 

познавательные 

освоение систематических знаний, самостоятельне 

задачи приобретение, перенос и интеграция знаний; 

Учебно-практические 

задачи 

разрешение проблем; сотрудничество 

(коммуникация); 

Учебно-

познавательные и учебно-
практические 

самоорганизация и саморегуляция; рефлексия; 

ценностно-смысловые установки, ИКТ-компетентность 
обучающихся; 

 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой 

образования система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: 

выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и 

ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую 
картину развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, 

отражающиеосновной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие 
личности обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 

1. Личностные   результаты   освоения   основной   образовательной 

программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и 

детализируют основные направленности этих результатов. Оценка достижения этой 
группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление 

и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

2.Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных 

действий, раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных 
результатов. 

3.Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и 

детализируют их. 
Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету: «Русский 
язык», «Родной язык», «Литература», «Родная литератруа», «Иностранный язык», 

«Второй иностранный язык», «История России. Всеобщая история», «Обществознание», 
«География», «Математика. Алгебра. Геометрия», «Информатика», «Физика», 
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«Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», 

«Физическая культура». «Основы безопасности жизнедеятельности», «Основы духовно - 
нравственной культуры народов России». 

Планируемые предметные результаты освоения родного языка и родной 
литературы разрабатываются в соответствии с содержанием и особенностями изучения 

этих курсов учебно-методическими объединениями (УМО) субъектов Российской 
Федерации. 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», 
ориентируют пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с 

изучаемым опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора 
результатов служат их значимость для решения основных задач образования на данном 

уровне и необходимость для последующего обучения, а также потенциальная 
возможность их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок 

включается такой круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, 
овладение которыми принципиально необходимо для успешного обучения и 

социализации и которые могут быть освоены всеми обучающихся. 
Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 

научится», выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе 
обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), 

так и в конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. 
Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью 

заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития 
большинства обучающихся, - с помощью заданий повышенного уровня. Успешное 

выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием 
для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень 

обучения. 
В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 
навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 
достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут 

продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В 
повседневной практике преподавания цели данного блока не отрабатываются со всеми без 

исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в 
силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера 

на данномуровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов ведется 
преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. Соответствующая группа 
результатов в тексте выделена курсивом. 

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из 
блока «Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы 

итогового контроля блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения - 
предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким 

(по сравнению с базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности 
наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися 

заданий, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов 
данного блока, не является препятствием для перехода на следующийуровень обучения. В 

ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести в 
ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в 

виде накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при 
определении итоговой оценки. 
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Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот 

факт, что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 
достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 
подготовке обучающихся. 

I.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 

Личностные результаты освоения ООП: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 
прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 
значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение 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); интериоризация 
гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 
2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 
познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 
на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 
(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 
норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 
поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 
истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 
человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 
Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 
4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 
(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 
допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 
переговоров). 
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6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной 
жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 
процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 
готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 
идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 
созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 
самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 
рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 
7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 
8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 
понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; 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; потребность 

в общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения 
к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности). 
9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 
трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

1.2.2. Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, 
факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися 

основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, 
участие в проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет 

продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. 

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего 
актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к 
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трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 
отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретѐнные 
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 
свѐртывание 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, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 
мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла 

на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 
средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределѐнности. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 
нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 
основной образовательной программы основного общего образования образовательной 

организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового 
потенциала, используемых методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 
действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 
формулировать новые 
задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. 
Обучающийся сможет: 

■ анализировать существующие и планировать будущие образовательные 
результаты; 

■ идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
■ выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 
■ ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 
■ формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 
■ обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 
2.Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 
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■ определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 
■ обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 
■ определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 
■ выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 
логическую последовательность шагов); 

■ выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 
средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

■ составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 
исследования); 

■ определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 
задачи и находить средства для их устранения; 

■ описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 
технологии решения практических задач определенного класса; 

■ планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 
траекторию. 

3.Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 
■ определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 
■ систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 
■ отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 
■ оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 
■ находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 
■ работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 
продукта/результата; 

■ устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 
изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

■ сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно. 

4.Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

■ определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 
■ анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 
■ свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 
■ оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 
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■ обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 
■ фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов.  
5.Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

■ наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 
деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

■ соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 
образовательной деятельности и делать выводы; 

■ принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
■ самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 
■ ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 
деятельности; 

■ демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 
состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 
активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

1.Умение    определять    понятия,    создавать    обобщения,    устанавливать 
аналогии, классифицировать,  самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

Обучающийся сможет: 
■ подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 
■ выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 
■ выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 
■ объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 
■ выделять явление из общего ряда других явлений; 

■ определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 
между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

■ строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 
частных явлений к общим закономерностям; 

■ строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 
этом общие признаки; 

■ излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 
задачи; 

■ самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 
предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

■ вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 
■ объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 
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формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 
■ выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 
самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

■ делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 
подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 
2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для 
решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 
■ обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

■ определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 
данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

■ создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 
■ строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

■ создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 
существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 
■ преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 
■ переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 
наоборот; 

■ строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 
неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм; 
■ строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

■ анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 
исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 
3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

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

■ ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 
структурировать текст; 

■ устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
■ резюмировать главную идею текста; 

■ преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 
интерпретировать текст (художественный и нехудожественный - учебный, научно-

популярный, информационный, текст non-fiction); 
■ критически оценивать содержание и форму текста. 

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Обучающийся сможет: 
■ определять свое отношение к природной среде; 

■ анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 
организмов; 

■ проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 
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■ прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 
■ распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 
■ выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 
5.Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 
■ определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

■ осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 
словарями; 

■ формировать множественную выборку из поисковых источников для 
объективизации результатов поиска; 

■ соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 
Обучающийся сможет: 

■ определять возможные роли в совместной деятельности; 
■ играть определенную роль в совместной деятельности; 

■ принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 
речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 
■ определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 
■ строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 
■ корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 
эквивалентных замен); 

■ критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

■ предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
■ выделять общую точку зрения в дискуссии; 

■ договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 
поставленной перед группой задачей; 

■ организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 
распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

■ устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 
2.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. 
Обучающийся сможет: 

■ определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 
средства; 
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■ отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 
людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

■ представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 
■ соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 
■ высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 
■ принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

■ создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 
■ использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 
■ использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 
■ делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3.Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ). Обучающийся сможет: 
■ целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 
■ выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 
условиями коммуникации; 

■ выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 
модель решения задачи; 

■ использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 
написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

■ использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 
■ создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
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:  

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

-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;  

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

русским литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

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

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.  

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;  

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.  

Родной язык и родная литература  
Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" обеспечивает:  
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общества, государства, способности свободно общаться на родном языке в различных 

формах и на разные темы;  

-языковое поле родной литературы и культуры, 

воспитание ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего 

народа;  

 языковым, литературным, 

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

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;  

зование 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;  

стеме 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;  

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 
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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.  

"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:  

-смысловой сферы 

обучающихся, российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации;  

мире;  

оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук;  

социальных реалий;  

теории, концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли 

личности в нем, с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных 

источников;  
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по тематике 

общественных наук.  

Предметные результаты изучения предметной области "Общественные науки" 

включают предметные результаты изучения учебных предметов:  

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

базового курса истории:  

1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного 

развития России в глобальном мире;  

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;  

3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной 

и общественной деятельности, поликультурном общении;  

4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников;  

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике.  

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

освоения углубленного курса истории включают требования к результатам освоения 

базового курса и дополнительно:  

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

дисциплин, представлений об историографии;  

2) владение системными историческими знаниями, понимание места и роли России 

в мировой истории;  

3) владение приемами работы с историческими источниками, умениями 

самостоятельно анализировать документальную базу по исторической тематике;  

4) сформированность умений оценивать различные исторические версии. 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" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса экономики должны отражать: 

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 
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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 социально-экономической 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.  

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

базового курса права должны отражать: 

1) сформированность представлений о понятии государства, его функциях, 

механизме и формах; 

2) владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, 

правоотношениях; 

3) владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

4) сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как 

основном законе государства, владение знаниями об основах правового статуса личности 

в Российской Федерации; 

5) сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, 

правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

6) сформированность основ правового мышления и антикоррупционных 

стандартов поведения; 
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7) сформированность знаний об основах административного, гражданского, 

трудового, уголовного права; 

8) понимание юридической деятельности; 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; 

10) сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, 

умений использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

"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. 

"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.  
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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 социально-экономических аспектах 

экологических 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;  
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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 социально-экономической 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.  

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

базового курса права должны отражать: 

1) сформированность представлений о понятии государства, его функциях, 

механизме и формах; 

2) владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, 

правоотношениях; 

3) владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

4) сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как 

основном законе государства, владение знаниями об основах правового статуса личности 

в Российской Федерации; 

5) сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, 

правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

6) сформированность основ правового мышления и антикоррупционных 

стандартов поведения; 

7) сформированность знаний об основах административного, гражданского, 

трудового, уголовного права; 

8) понимание юридической деятельности; 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; 

10) сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, 

умений использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

"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;  
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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. 

"Россия в мире" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения интегрированного учебного предмета "Россия в мире":  

1) сформированность представлений о России в разные исторические периоды на 

основе знаний в области обществознания, истории, географии, культурологии и пр.;  

2) сформированность знаний о месте и роли России как неотъемлемой части мира в 

контексте мирового развития, как определяющего компонента формирования российской 

идентичности;  

3) сформированность взгляда на современный мир с точки зрения интересов 

России, понимания ее прошлого и настоящего;  

4) сформированность представлений о единстве и многообразии 

многонационального российского народа; понимание толерантности и 

мультикультурализма в мире;  

5) сформированность умений использования широкого спектра социально-

экономической информации для анализа и оценки конкретных ситуаций прошлого и 

настоящего;  

6) сформированность умений сравнительного анализа исторических событий, 

происходивших в один исторический период в разных социокультурных общностях, и 

аналогичных исторических процессов, протекавших в различные хронологические 

периоды;  

7) сформированность способности отличать интерпретации прошлого, основанные 

на фактическом материале, от заведомых искажений, не имеющих документального 

подтверждения;  

8) сформированность представлений об особенностях современного глобального 

общества, информационной политике и механизмах создания образа исторической и 

современной России в мире;  

9) сформированность умений реконструкции и интерпретации прошлого России на 

основе источников, владение умениями синтеза разнообразной исторической информации 

для комплексного анализа и моделирования на ее основе вариантов дальнейшего развития 

России.  

Математика и информатика  
Изучение предметной области "Математика и информатика" обеспечивает:  
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факторах становления математики и информатики;  

ческого и математического 

мышления;  

различных задач;  

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления;  

обществе, понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 

работы в Интернете;  

нформационных технологий на 

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

культурного, юридического, природного, эргономического, медицинского и 

физиологического контекстов информационных технологий;  

 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 должны отражать: 

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; 
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"Математика" (включая алгебру и начала математического анализа, 

геометрию) (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса математики должны включать требования к результатам освоения 

базового курса и дополнительно отражать: 

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 должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов; 

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных 

конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием 

таблиц; 

4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 

программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных 

компьютерных программ по выбранной специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

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

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

доступа к ним, умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; понимания основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете. 

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

освоения углубленного курса информатики должны включать требования к результатам 

освоения базового курса и дополнительно отражать: 

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; 
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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  
Изучение предметной области "Естественные науки" обеспечивает:  

ины мира;  

 

среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности 

человека;  

ние условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, 

творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию;  

достоверность и обобщать научную информацию;  

анность 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 должны отражать: 

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

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

7) овладение (сформированность представлений) правилами записи физических 

формул рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля (для слепых и слабовидящих 

обучающихся). 

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

освоения углубленного курса физики должны включать требования к результатам 

освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, 

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

в земных условиях; 

2) сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные 

физические явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики 

приборов и устройств, объяснять связь основных космических объектов с геофизическими 

явлениями; 

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. 

"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;  
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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.  

"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;  
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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" должны отражать: 

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 должны отражать: 

1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции 

звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и 

символикой; 

4) сформированность представлений о значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности  
Изучение учебных предметов "Физическая культура", "Экология" и "Основы 

безопасности жизнедеятельности" обеспечивает:  

экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного 

мира;  

ситуациях природного, социального и техногенного характера;  

чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим;  

ситуациях.  
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"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;  

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

интегрированного учебного предмета "Экология" должны отражать: 

1) сформированность представлений об экологической культуре как условии 

достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об 

экологических связях в системе "человек - общество - природа"; 

2) сформированность экологического мышления и способности учитывать и 

оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности; 

3) владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, 

связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

4) владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и 

обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения 

окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; 

5) сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, 

моральной ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей 

среде; 

6) сформированность способности к выполнению проектов экологически 

ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью 

окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 

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

предметным результатам освоения базового курса основ безопасности 

жизнедеятельности:  

1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, 

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

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

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

отрицательное влияние человеческого фактора;  

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз;  

3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения;  

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности;  
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5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера;  

6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей 

жизни вредных привычек (курения, пьянства);  

7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и 

правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;  

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные информационные 

источники;  

9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об 

обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина 

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

военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и 

тактическая подготовка;  

порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая 

подготовка;  

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе;  

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах 

поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их 

профилактике 

1.2.4. Результаты по учебным предметам, курсам по выбору обучающихся, 

предлагаемые организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в том 

числе учитывающие специфику и возможности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность.  

Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору обучающихся 

обеспечивают: 

 

 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

 общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении 
среднего общего образования; развитие личности обучающихся, их познавательных 

интересов, интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

 развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

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

 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта 

познавательной деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

обучающихся отражают: 
Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся 

обеспечивает: 

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;  
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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. 

  

1.2.5. 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, учебно-исследовательской, социальной, художественно-

творческой, иной).  

В 10-11 классах обучающиеся выполняют индивидуальный исследовательский 

проект, который служит основным объектом оценки метапредметных результатов и 

компетенций, полученных учащимися в ходе освоения учебных программ среднего 

общего образования и готовности выпускника к продолжению образования в высшем 

учебном заведении. 

Результаты выполнения индивидуального проекта:  

ивной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления;  

деятельности;  

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, 

используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей;  

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных, 

презентации результатов.  

 В результате прохождения курса на уровне среднего общего образования у 

учащихся будут достигнуты следующие  предметные результаты: 

Учащийся научится: 

— давать определения понятиям: проблема, позиция, проект, проектирование, 

исследование, конструирование, планирование, технология, ресурс проекта, риски 

проекта, техносфера, гипотеза, предмет и объект исследования, метод исследования, 

экспертное знание; 

— раскрывать этапы цикла проекта; 

— самостоятельно применять приобретѐнные знания в проектной деятельности при 

решении различных задач с использованием знаний одного или нескольких учебных 

предметов или предметных областей; 

— владеть методами поиска, анализа и использования научной информации; 

— публично излагать результаты проектной работы. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение двух лет в рамках 

учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть представлен 
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в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного. 

Организация проектной деятельности регламентируется «Положением об 

индивидуальном проекте обучающихся 10-11 классов в соответствии с ФГОС СОО» 

Междисциплинарные программы 

На уровне среднего общего образования устанавливаются планируемые результаты 
освоения междисциплинарных учебных программ: «Формирование универсальных 

учебных действий», «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» 
Освоение обучающимися основной образовательной программы завершается 

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

учебным предметам "Русский язык" и "Математика", а также по следующим учебным 
предметам: "Литература", "Физика", "Химия", "Биология", "География", "История", 

"Обществознание", "Иностранный язык" (английский, немецкий, французский, испанский 
и китайский), "Информатика", "Родной язык", "Родная литература", которые обучающиеся 

сдают на добровольной основе по своему выбору. 
Обучающийся самостоятельно выбирает уровень (базовый или профильный), в 

соответствии с которым будет проводиться государственная итоговая аттестация по 
учебному предмету "Математика". 

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

I.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) 

освоения ООП СОО является частью системы оценки и управления качеством 

образования в МБОУ НСОШ 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 ООП СОО. Итоговые планируемые результаты 

детализируются в рабочих программах в виде промежуточных планируемых результатов. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МБОУ НСОШ 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 Школы как основа аккредитационных 
процедур. 

Цель оценки – получение информации о соответствии достигнутых 

обучающимися результатов требованиям ФГОС СОО и использование полученной 

информации в процессе взаимодействия участников образовательных отношений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы: 
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 закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, 

ориентированной на управление качеством образования, описывать объект и содержание 

оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления 

результатов, условия и границы применения системы оценки; 

 ориентирует образовательную деятельность на реализацию требований к 
результатам освоения основной образовательной программы; 

 обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 
образовательной программы, позволяющей вести оценку предметных, метапредметных и 

личностных результатов; 

 обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся 

в процессе освоения основной общеобразовательной программы; 

 предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно 
дополняющих друг друга (таких как стандартизированные письменные и устные работы, 

проекты, конкурсы, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдения, испытания (тесты) и иное); 

 позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, 
характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, при оценке деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, педагогических работников. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы включает описание: 

1) организации и форм представления и учета результатов промежуточной 

аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

2) организацию, содержание и критерии оценки результатов по учебным 

предметам, выносимым на государственную итоговую аттестацию; 

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

оценки учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках 

внутренней системы оценки МБОУ НСОШ, 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 МБОУ НСОШ 

обсуждаются на педагогическом совете и являются основанием для принятия решений по 

коррекции текущей образовательной деятельности, по совершенствованию ООП МБОУ 

НСОШ и уточнению и/или разработке Программы развития МБОУ НСОШ, 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. 

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных 

результатов, в целях управления качеством образования возможна при условии 

использования контекстной информации, включающей информацию об 

особенностях обучающихся, об организации образовательной деятельности и т.п. 

Текущее и промежуточное оценивание предметных результатов по отдельным 

предметам осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 
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Требования к результатам освоения ООП СОО 

Требования к результатам освоения ООП СОО определяют содержательно-

критериальную и нормативную основу оценки результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы, деятельности педагогических работников, 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

Освоение обучающимися основной образовательной программы завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников. Государственная 

итоговая аттестация обучающихся проводится по ряду учебных предметов: обязательные 

предметы для сдачи ЕГЭ и предметы по выбору обучающихся. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу, проводится в форме единого государственного экзамена по 

окончании 11 класса в обязательном порядке по учебным предметам: «Русский язык»; 

"Математика». 

Обучающийся может самостоятельно выбрать уровень (базовый или профильный), 

в соответствии с которым будет проводиться государственная итоговая аттестация в 

форме единого государственного экзамена по предмету «Математика». 

Результаты освоения ООП: 

обязательный: 

 достижение выпускниками минимума содержания среднего общего 

образования; 

 сформированность общеучебных умений и навыков в соответствии с этапом 
обучения; 

 достижения выпускниками общекультурной компетентности по 
академическим дисциплинам в различных областях знаний и допрофессиональной 

подготовке; 

 сформированность умения функционально пользоваться иностранным 

языком в условиях реальной жизни; 

предполагаемый: 

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

 достижение уровня допрофессиональной компетентности по иностранному 
языку; 

 сформированность у обучающихся универсальных методов решения 
практических и теоретических задач, способствующих социальной адаптации в обществе; 

 сформированность у обучающихся базовых ценностей цивилизованного, 

культурного человека, усвоение базовых понятий, законов, принципов, толерантность; 

 достижение обучающимися коммуникативной компетентности, умения 
свободно ориентироваться в различных ситуациях; 

 сформированность нравственного сознания, гуманистических взглядов, 
чувства ответственности за сохранение мирового и российского культурного наследия, 

экологическую безопасность; 

 овладение обучающимися необходимым уровнем информационной 

культуры; 

 сформированность здорового образа жизни и способности противостоять 
пагубным влияниям; 

 достижение социальной, интеллектуальной и нравственной зрелости 
выпускников; 

 достижения у обучающихся необходимого уровня культуры умственного 

труда, навыков самообразования, методов научного познания; 

 обязательный результат по иностранному языку; 
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 достижение обучающимися уровня информационно-коммуникационной 

компетенции, которая характеризуется способностью успешно решать задачи в различных 

сферах жизнедеятельности на базе свободного владения иностранным языком, 

использование его как средства получения дополнительной информации, в том числе 

профессионально значимой для обучающихся. 

Условия достижения ожидаемого результата: 

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

 высокий уровень профессионального мастерства учителей школы; 

 использование инновационных технологий обучения в сочетании с 

эффективными традиционными технологиями; 

 психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса; 

 доброжелательный микроклимат в школе; 

 наличие оборудованных кабинетов; 

 материально-техническая база, обеспечивающая образовательную 
деятельность; 

 использование культурного и образовательного пространства гимназии, 
города, страны, мира; 

 обеспечение медицинского контроля над состоянием образовательной 
деятельности; организация питания; 

 привлечение родителей к сотрудничеству; 

Психолого-педагогическое сопровождение. 

Психодиагностика осуществляется по плану или запросу (родители, обучающиеся, 

педагоги). Проводится профилактическая работа с обучающимися (занятия, диагностика). 

Осуществляется психолого-педагогическая коррекция (отдельные обучающиеся). 

Организация тренингов: уверенного поведения. Сотрудничества, общения. Проведение 

заседаний Совета профилактики школы. 

Основными направлениями работы социального педагога являются: 

 диагностические мероприятия, составление социального паспорта школы; 

 выявление подростков, нуждающихся в психологической и социально-
педагогической помощи, профилактические мероприятия, совместная работа с ОДН, КДН, 

проведение мероприятий по профилактике асоциального поведения. 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к 

результатам освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования, направленный на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлечѐнность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Основными функциями системы оценки являются ориентация образовательного 

процесса на достижение планируемых результатов освоения образовательной программы 

среднего общего образования и обеспечение эффективной «обратной связи», 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. Основным объектом 

системы оценки результатов образования, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования Стандарта, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися программ по учебным предметам. 

Система оценки фиксирует: 

 цели оценочной деятельности; 
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 объект и предмет оценочной деятельности; 

 принципы оценочной деятельности 

 подходы к оценке результатов образования; 

 содержание оценочной деятельности; 

 критерии, процедуры, инструменты и формы представления еѐ результатов; 

 условия и границы применения системы оценки. 

Основные направления оценочной деятельности: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их итоговой аттестации; 

 оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 
аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 
аккредитационных процедур. 

Цель оценочной деятельности – реализация интегративного подхода в оценке 

учебной деятельности школьников, в единстве предметных, метапредметных результатов 

и индивидуальных свойств личности. 

Основные задачи системы оценивания: 

 поиск и отработка новых подходов к оцениванию учащихся и их 
деятельности, обеспечивающих максимальный учет личностных особенностей, 

возможностей и темпов развития конкретного ученика; 

 получение объективной информации о достигнутых учащимися результатах 

учебной деятельности и степени их соответствия требованиям образовательных 

стандартов; 

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

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

 мотивировать ученика на успех, избавить его от страха перед школьным 

контролем и оцениванием, создать комфортную обстановку, сберечь психологическое 

здоровье детей. 

Объектом оценки является процесс школьного образования в части построения 

системы оценивания достижений учащихся. 

Предмет оценки образовательной деятельности учащихся на ступени среднего 

общего образования - ожидаемые результаты, которые обусловлены целями программы 

среднего общего образования и составляют три группы взаимосвязанных результатов: 

предметные, метапредметные, личностные. 

Принципы системы оценивания 

преемственность: 

 систему оценивания мы строим исходя из того, что школьная жизнь 
строится ритмично, проходя определенные этапы и периоды. На каждом из этих этапов 

строится своя «жизнь», оценка выставляется с учетом возрастных особенностей 

учащихся; 

комплексность: 

 оценка содержит комплекс параметров, отражающих учебные достижения 
учащихся, в ней отражается не только содержательная, но и процессуальная сторона 

учебной деятельности: способы получения знаний, методы решения учебных задач; 

регулярность:  

 учащийся оценивается на постоянной основе и регулярно; 
содержательность и позитивность: 
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 оценка не фиксирует количество ошибок в работе, а характеризует еѐ 

достоинства, раскрывая содержание и результаты деятельности ученика, в оценочной 

шкале отсутствуют отрицательные отметки; 

определѐнность: 

 оценка характеризует конкретные качества работы учащегося, которые 
обозначены и согласованы перед еѐ выполнением; 

открытость: 

 оценка доступна ученику в качестве инструмента самооценки; 
объективность: 

 оценка объективна в том смысле, что не вызывает разногласий и 

столкновений субъективных мнений ученика и учителя, так как не может быть 

истолкована многозначно вследствие еѐ открытости и определѐнности; 

диагностичность: 

 оценка несѐт информацию о достижениях ученика и: проблемах, которые 
ему предстоит решить; она позволяет сравнивать сегодняшние достижения ученика с его 

же успехами некоторое время назад, планировать дальнейшую учебную деятельность; 

технологичность: 

 оценка предполагает соблюдение определѐнной последовательности 
действий учителем и учащимся, она связана с планированием учебной деятельности, 

процессом выполнения учебного задания и этапом анализа еѐ результатов. 

Категория оценивания Объект оценивания Процедура оценивания 

Итоговая оценка 

подготовки 

выпускников 

Планируемые результаты 

содержания блоков 

«Выпускник научится» всех 

изучаемых программ 

Итоговая аттестация 

выпускников 

Оценка результатов 

деятельности 

образовательных 

организаций 

и работников 

образования 

Планируемые результаты 

освоения основной 

образовательной 

программы, составляющие 

содержание блоков 

«Выпускник научится» и 

«Выпускник получит 

возможность научиться» 

всех 

изучаемых программ 

Аккредитация образовательных 

организаций, аттестация 

педагогических кадров, а также 

мониторинговые исследования 

разного уровня 

Оценка состояния и 

тенденций развития 

систем образования 

Ведущие целевые 

установки и основные 

ожидаемые результаты 

основного 

общего образования, 

составляющие содержание 

первых, целевых блоков 

планируемых результатов 

всех изучаемых программ 

Мониторинговые исследования 

разного уровня. При этом 

дополнительно используются 

обобщѐнные данные, 

полученные 

по результатам итоговой оценки, 

аккредитации образовательных 

организаций и аттестации 

педагогических кадров 

 

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на 

основании: 

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

процедур внешней оценки; 
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 мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа 

качества уроков, качества учебных заданий, предлагаемых учителем). 

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности 

оценивания осуществляется методическим объединением учителей по данному предмету 

и администрацией образовательной организации. Результаты мониторингов являются 

основанием для принятия решений по повышению квалификации учителя.  

Результаты процедур оценки результатов деятельности МБОУ «Новокулундинская 

СОШ» обсуждаются на педагогическом совете и являются основанием для принятия 

решений по коррекции текущей образовательной деятельности, по совершенствованию 

образовательной программы и уточнению и/или разработке программы развития, а также 

служат основанием для принятия иных необходимых управленческих решений. 

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки 

результатов деятельности МБОУ «Новокулундинская СОШ» приоритетными являются 

оценочные процедуры, обеспечивающие определение динамики достижения 

обучающимися образовательных результатов в процессе обучения. 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки МБОУ «Новокулундинская СОШ» 

реализует системно-деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке 

образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в 

качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 

деятельностной форме. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 

 оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных 
(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки 
динамики индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированные устные и письменные работы, проекты, 

практические работы, самооценка, наблюдения и др.); 

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

представлению и интерпретации результатов. Уровневый подход к содержанию оценки на 

уровне среднего общего образования обеспечивается следующими составляющими: 

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

 планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и 
«Выпускник получит возможность научиться». 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за 

счет фиксации различных уровней подготовки: базового уровня и уровней выше и ниже 

базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся 

решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми 

обучающимися в ходе образовательной деятельности. Базовый уровень подготовки 

определяется на основании выполнения обучающимися заданий базового уровня, которые 

оценивают планируемые результаты из блока «Выпускник научится», используют 

наиболее значимые программные элементы содержания и трактуются как обязательные 

для освоения. Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки 

образовательных результатов, в целях управления качеством образования возможна при 

условии использования контекстной информации, включающей информацию об 

особенностях обучающихся, об организации образовательной деятельности и т.п. 

Особенности оценки личностных результатов 
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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 МБОУ «Новокулундинская СОШ» 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 МБОУ «Новокулундинская СОШ»; участии в общественной жизни МБОУ 

«Новокулундинская СОШ», 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 МБОУ «Новокулундинская СОШ»; 

 при проведении психолого-педагогических диагностик и самодиагностик. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних 

мониторингов,используются только в виде усредненных, анонимных данных. 

Система оценки личностных результатов 
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижений 

обучающихся в ходе их личностного развития. Формирование личностных результатов 

обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательного процесса, включая 

внеурочную деятельность, реализуемую семьѐй и школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:  

 сформированность основ гражданской идентичности личности;  

 готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 
мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования;  

 сформированность социальных компетенций, включая ценностно-
смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных 

отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями стандарта достижение личностных результатов 

не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности МБОУ «Новокулундинская 

СОШ» и образовательных систем разного уровня.  

Оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе 

централизованно разработанного инструментария. В текущем учебном процессе в 

соответствии с требованиями стандарта оценка этих достижений должна проводиться в 

форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу учащегося, и может использоваться исключительно в целях 

оптимизации личностного развития обучающихся. Результаты фиксируются в процентах 

по классу (параллели) в целом на основании не подписанных учениками диагностических 

работ. 
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В федеральном государственном образовательном стандарте общего образования 

представлены требования к личностным результатам обучения учащихся. Следует 

отметить, что нет необходимости в полном описании личности по нескольким причинам: 

 стремление к всестороннему исследованию личности расширяет до 

невероятных размеров объем применяемых методик и увеличивает время для 

обследования; классному руководителю и психологу некогда будет заниматься 

практической работой;  

 для получения информации о процессе развития личности достаточно иметь 
представление о состоянии ключевых ядерных личностных характеристиках, без которых 

личность, как самостоятельный субъект собственной жизни не состоится. 

Цель мониторинга - выяснить, насколько организованный в школе процесс 

воспитания способствует позитивным изменениям в личности ребенка. Выяснить, в 

первую очередь, для того, чтобы обнаружить и решить наиболее острые проблемы 

организации процесса воспитания, чтобы анализировать, обобщать и распространять 

позитивный опыт воспитания. 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения ООП СОО, которые представлены в программе 

развития универсальных учебных действий. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

МБОУ «Новокулундинская СОШ» в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и 

периодичность оценочных процедур устанавливается решением педагогического совета. 

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

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

социально-гуманитарного цикла и т. п.). 

Система оценки метапредметных результатов.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;  

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания;  

 готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников;  

 умение использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 
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 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учѐтом гражданских и нравственных ценностей;  

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

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;  

 способность к сотрудничеству и коммуникации;  

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и 
воплощению найденных решений в практику;  

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 
Средства контроля метапредметных результатов - специальные 

диагностические работы:  

 комплексные задания, требующие одновременного применения различных 
УУД; 

 педагогическое наблюдение отдельных, прежде всего коммуникативных 
УУД; оценивание процесса выполнения, которое представляет собой целенаправленное 

оценивание на основе аутентичных критериев с помощью аудио и видеозаписей, 

письменной фиксации фактов;  

 самооценка ученика и внешняя оценка педагогом отдельных материалов 

«Портфеля достижений», вопросы для самоанализа;  

 работы учащихся;  

 результаты анкетирования, тестирования.  
Формами оценки познавательных учебных действий являются письменные 

измерительные материалы, ИКТ-компетентности - практическая работа с использованием 

компьютера; сформированности регулятивных и коммуникативных учебных действий - 

наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и 

проектов. 

Оценивание итогового индивидуального проекта. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита индивидуального итогового проекта. Индивидуальный проект 

представляет собой особую форму организации деятельности обучающихся (учебное 

исследование или учебный проект), выполняется учащимися в течение10 – 11-го классов, 

и должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования или 

разработанного проекта. 

Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся 

в рамках одного или нескольких учебных предметов в любой избранной области 

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

художественно-творческой, иной). 

Цель индивидуального итогового проекта - продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов 

деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, социальную, художественно-

творческую, иную). 
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Выполнение индивидуального итогового проекта является обязательным для 

каждого обучающегося. Итогом работы по проекту является его защита. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы регулируются 

Положением об индивидуальном проекте обучающихся среднего общего образования. 

Защита проекта осуществляется в процессе деятельности специально 

организованной комиссии МБОУ «Новокулундинская СОШ»или на школьной 

конференции НОУ. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта, презентации обучающегося и фиксируются в оценочном листе, 

который включается в соответствующий раздел портфолио учащегося. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 

 письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчѐты о проведѐнных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

 художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 
изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического 

или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, 

исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

 материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

 отчѐтные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты. 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки 

по любому учебному предмету. Оценивание индивидуального проекта проводится в 

соответствии Положением об индивидуальном проекте обучающихся 10-11 классов в 

соответствии с ФГОС СОО. 

Защита индивидуального проекта осуществляется в рамках школьной научно-

практической конференции, которая проводится в соответствии с Положением об 

индивидуальном проекте обучающихся 10-11 классов в соответствии с ФГОС СОО. 

Критерии оценки итогового индивидуального проекта 

Вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на 

основе оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и 

пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому из четырех критериев: 

 способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 
проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее 

решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов или 

обоснование, реализацию, апробацию принятого решения, обоснование и создание 

модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и т.п. Данный критерий в целом 

включает оценку сформированности познавательных учебных действий; 

 сформированность предметных знаний и способов действий, 
проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в 

соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и 

способы действий; 

 сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 
самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

 сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении 

ясно изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, 
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аргументированно ответить на вопросы. 

1.1. Основные требования к инструментарию оценки сформированности 

универсальных учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта: 

 оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и 

динамика изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты 

проектной идеи) до воплощения; при этом должны учитываться целесообразность, 

уместность, полнота этих изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла 

проекта; 

 для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия, в 
которую должны обязательно входить педагоги и представители администрации 

образовательных организаций, где учатся дети, представители местного сообщества и тех 

сфер деятельности, в рамках которых выполняются проектные работы; 

 оценивание производится на основе критериальной модели; 

 для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный 

инструмент; способ агрегации данных, формат вывода данных и способ презентации 

итоговых оценок обучающимся и другим заинтересованным лицам определяет сама 

образовательная организация; 

 результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, 
принятом образовательной организацией доводятся до сведения обучающихся. 

Выполненная работа рецензируется высококвалифицированными специалистами. 

В рецензии оцениваются и освещаются основные позиции с учетом оценки критериев 

содержательной части проекта в баллах. 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем 

Критерий 1.1.Поиск, отбор и адекватное использование информации Балл 

Работа содержит незначительный объем подходящей информации из 

ограниченного числа однотипных источников 
1 

Работа содержит достаточный объем подходящей информации из однотипных 

источников 
2 

Работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных источников 3 

Критерий 1.2.Постановка проблемы Балл 

Проблема сформулирована, но гипотеза отсутствует. План действий 

фрагментарный 

1 

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

действий по доказательству/опровержению гипотезы не полный 
2 

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

подробный план действий по доказательству/опровержению гипотезы 

3 

Критерий 1.3.Актуальность и значимость темы проекта Балл 

Актуальность темы проекта и еѐ значимость для ученика обозначены 

фрагментарно на уровне утверждений 
1 

Актуальность темы проекта и еѐ значимость для ученика обозначены на уровне 

утверждений, приведены основания 
2 

Актуальность темы проекта и еѐ значимость раскрыты и обоснованы 

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

и для школы, поселка. 

3 

Критерий 1.4.Анализ хода работы, выводы и перспективы Балл 

Анализ заменен кратким описанием хода и порядка работы 1 

Представлен развернутый обзор работы по достижению целей, заявленных в 

проекте 2 

Представлен исчерпывающий анализ ситуаций, складывавшихся в ходе работы, 

сделаны необходимые выводы, намечены перспективы работы 

3 
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Критерий 1.5.Личная заинтересованность автора, творческий подход к работе Балл 

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

продемонстрировал самостоятельности в работе, не использовал возможности 

творческого подхода 

1 

Работа самостоятельная, демонстрирующая серьезную заинтересованность 

автора, предпринята попытка представить личный взгляд на тему проекта, 

применены элементы творчества 

2 

Работа отличается творческим подходом, собственным оригинальным 

отношением автора к идее проекта 

3 

Критерий 1.6.Полезность и востребованность продукта Балл 

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

востребован, указан неявно 
1 

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

указан. Названы потенциальные потребители и области использования продукта. 
2 

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

Сформулированы рекомендации по использованию полученного продукта, 

спланированы действия по его продвижению  

3 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий 

Критерий 2.1.Соответствие выбранных способов работы цели и содержанию 

проекта 

Балл 

Часть используемых способов работы не соответствует теме и цели проекта, цели 

могут быть до конца не достигнуты 
1 

Использованные способы работы соответствуют теме и цели проекта, но 

являются недостаточными 
2 

Способы работы достаточны и использованы уместно и эффективно, цели 

проекта достигнуты 

3 

Критерий 2.2.Глубина раскрытия темы проекта Балл 

Тема проекта раскрыта фрагментарно 1 

Тема проекта раскрыта, автор показал знание темы в рамках школьной 

программы 2 

Тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал глубокие 

знания, выходящие за рамки школьной программы 

3 

Критерий 2.3. Качество проектного продукта Балл 

Проектный продукт не соответствует большинству требований качества 

(эстетика, удобство использования, соответствие заявленным целям) 
1 

Продукт не полностью соответствует требованиям качества 2 

Продукт полностью соответствует требованиям качества (эстетичен, удобен в 

использовании, соответствует заявленным целям) 

3 

         3. Сформированность регулятивных действий 

Критерий 3.1.Соответствие требованиям оформления письменной части Балл 

Предприняты попытки оформить работу в соответствии с установленными 

правилами, придать ей соответствующую структуру 
1 

Письменная часть работы оформлена с опорой на установленные правилами 

порядок и четкую структуру, допущены незначительные ошибки в оформлении 
2 

Работа отличается четким и грамотным оформлением в точном соответствии с 

установленными правилами 

3 

Критерий 3.2.Постановка цели, планирование путей ее достижения Балл 

Цель сформулирована, обоснована, дан схематичный план ее достижения 1 

Цель сформулирована, обоснована, планирование деятельности соотносится с 

собственным жизненным опытом, задачи реализуются последовательно 
2 
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Цель сформулирована, четко обоснована, данподробный план ее достижения, 

самостоятельно осуществляетконтроль и коррекцию деятельности 

3 

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

доклада 

Балл 

Тема и содержание проекта раскрыты фрагментарно, дано сравнение ожидаемого 

и полученного результатов 
1 

Тема и содержание проекта раскрыты, представлен развернутый обзор работы по 

достижению целей, заявленных в проекте 
2 

Тема и содержание проекта раскрыты. Представлен анализ ситуаций, 

складывавшихся в ходе работы, сделаны необходимые выводы, намечены 

перспективы работы 

3 

4. Сформированность коммуникативных действий 

Критерий 4.1.Четкость и точность, убедительность и лаконичность Балл 

Содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; 

присутствует культура речи, наблюдаются немотивированные отступления от 

заявленной темы в ходе выступления 

1 

Содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; 

присутствует культура речи, немотивированные отступления от заявленной темы 

в ходе выступления отсутствуют 

2 

Содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; 

наблюдается правильность речи; точность письменной речи; четкость речи, 

лаконизм, немотивированные отступления от заявленной темы в ходе 

выступления отсутствуют 

3 

Критерий 4.2.Умение осуществлять учебное сотрудничество в группе Балл 

Работает в группе сверстников, оказывает взаимопомощь, задает вопросы, 

необходимые для организации собственной деятельности 
1 

Работает в группе сверстников, оказывает взаимопомощь, выстраивает 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. Может брать 

инициативу на себя. 

2 

Организует учебное сотрудничество со сверстниками и взрослыми, 

самостоятельно определяет цели и функции участников, успешно справляется с 

конфликтными ситуациями внутри группы 

3 

С целью определения степени самостоятельности учащегося в ходе выполнения 

проекта учитываются три уровня сформированности навыков проектной деятельности: 

 3 балла - повышенный уровень (ярко выраженные положительные стороны 
работы во всех ее составных частях); 

  2 балла - базовый уровень (имеют место); 

 1 баллов - низкий уровень (отсутствуют). 

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

Критерии оценки защиты проекта: 

№п

/п 

Критерий Оценка (в баллах) 

1. Качество 

доклада 

1 - доклад зачитывается 

2 - доклад пересказывается, но не объяснена суть работы 

3 - доклад пересказывается, суть работы объяснена 

4 - кроме хорошего доклада, владение иллюстративным материалом 

5 - доклад производит очень хорошее впечатление 

2. Качество   

ответов   на 

вопросы 

1 - нет четкости ответов на большинство вопросов. Ответы на 

поставленные вопросы однословные, неуверенные. Автор не может 

защищать свою точку зрения 
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2 - ответы на большинство вопросов. Автор уверенно отвечает на 

поставленные вопросы, но не до конца обосновывает свою точку 

зрения 

3 - ответы на все вопросы убедительно, аргументировано. Автор 

проявляет хорошее владение материалом, уверенно отвечает на 

поставленные вопросы, доказательно и развернуто обосновывает 

свою точку зрения 

3. Использование 

демон-

страционного 

материала 

1 - представленный демонстрационный материал не используется в 

докладе. Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются 

фрагментарно, не выдержаны основные требования к дизайну 

презентации. 

2 - представленный демонстрационный материал используется в 

докладе. Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются, 

выдержаны основные требования к дизайну презентации, 

отсутствует логика подачи материала, нет согласованности между 

презентацией и текстом доклада. 

3 - представленный демонстрационный материал используется в 

докладе, информативен, автор свободно в нем ориентируется. 

Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются, выдержаны 

основные требования к дизайну презентации, подача материала 

логична, презентация и текст доклада полностью согласованы. 

4. Оформление   

демонст-

рационного 

материала 

1 - представлен плохо оформленный демонстрационный материал. 

2 - демонстрационный материал хорошо оформлен, но есть 

отдельные претензии. 

3 - к демонстрационному материалу нет претензий. 

5. Соблюдение 

регламента 

защиты (не 

более 5-7 мин.) 

и степень 

воздействия на 

аудиторию 

1 - материал изложен с учетом регламента, однако автору не удалось 

заинтересовать аудиторию. 

2- автору удалось вызвать интерес аудитории, но он вышел за рамки 

регламента. 

3 - втору удалось вызвать интерес аудитории и уложиться в 

регламент. 

 

 

 

Итого максимальный балл за защиту индивидуального проекта составляет 17 

баллов. 
Итоговый балл за содержание и защиту проекта – 59 баллов. 

Перевод в отметку: 

50 – 59 баллов - отлично 

40 – 49 баллов  – хорошо 

30  – 39 баллов  –  удовлетворительно 

29 баллов и менее – неудовлетворительно. 

В заключительно части делается вывод о том, достиг ли проект поставленных 

целей. Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная 

деятельность» в классном журнале и личном деле.  
Кроме того, комиссия дает заключение об уровне сформированности навыков 

проектной деятельности. 

Критерии итоговой оценки индивидуального проекта базового и повышенного 

уровня  

 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 
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Базовый Повышенный 

Самостоятельное 

приобретение 

знаний и 

решение 

проблем 

Работа в целом 

свидетельствует о способности 

самостоятельно с опорой на 

помощь руководителя ставить 

проблему и находить пути еѐ 

решения; продемонстрирована 

способность приобретать 

новые знания и/или осваивать 

новые способы действий, 

достигать более глубокого 

понимания изученного 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно ставить 

проблему и находить пути еѐ решения; 

продемонстрировано свободное 

владение логическими операциями, 

навыками критического мышления, 

умение самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована способность на 

этой основе приобретать новые знания 

и/или осваивать новые способы 

действий, достигать более глубокого 

понимания проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы. В работе 

и в ответах на вопросы по 

содержанию работы 

отсутствуют грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки отсутствуют 

Регулятивные 

действия 

 

 

 

 

 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и 

планирования работы. 

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; 

некоторые этапы выполнялись 

под контролем и при 

поддержке руководителя. При 

этом проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля обучающегося 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы обсуждения и 

представления. 

Контроль и коррекция осуществлялись 

самостоятельно 

Коммуникация Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы 

и пояснительной записки, а 

также подготовки простой 

презентации. Автор отвечает 

на вопросы. 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли 

выражены ясно, логично, 

последовательно, аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает интерес. 

Автор свободно отвечает на вопросы. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов ведѐтся каждым учителем в ходе процедур 

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

администрацией МБОУ «Новокулундинская СОШ»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 и доводится до 

сведения учащихся и их родителей (законных представителей). 

Система оценки предметных результатов 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование этих 

результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов образовательного процесса — 

учебных предметов. 
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В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

предметные результаты. Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 

работ.  

В учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении предметных 

результатов проводятся диагностические работы, для определения уровня освоения 

предметных результатов - входные, промежуточные и итоговые проверочные работы. Для 

оценки достижений учащихся устанавливаются следующие уровни: 

Базовый уровень достижений - уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению 

базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Выделяются следующие два уровня, 

превышающие базовый: повышенный уровень достижения планируемых результатов, 

оценка «хорошо» (отметка «4»), высокий уровень достижения планируемых результатов, 

оценка «отлично» (отметка «5»).  

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области.  

Недостижение базового уровня выражается в том, что учащимся не освоено даже и 

половины планируемых результатов (правильно выполнено менее 50% заданий базового 

уровня), которые осваивает большинство обучающихся, имеются значительные пробелы в 

знаниях и дальнейшее обучение затруднено, или в наличии только отдельных отрывочных 

фрагментарных знаний по предмету и дальнейшее обучение практически невозможно. 

Данная группа учащихся требует специальной диагностики затруднений в обучении, 

пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении базового 

уровня. Недостижение базового уровня оценивается отметкой «неудовлетворительно» 

(или отметкой «2»). 

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур 

оценивания: текущего, промежуточного и итогового. Система оценки достижения 

предметных и метапредметных результатов включает промежуточную аттестацию 

учащихся в рамках урочной системы в ходе тематического контроля, промежуточную 

аттестацию по итогам полугодия, года, итоговую аттестацию за год. Критерии и нормы 

оценочной деятельности при использовании различных форм текущего контроля 

представлены в Положении о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

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

обучению на уровне среднего общего образования. Стартовая диагностика освоения 

метапредметных результатов проводится администрацией образовательной организации в 

начале 10-го класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики 

образовательных достижений. Объектами оценки являются структура мотивации и 

владение познавательными универсальными учебными действиями: универсальными и 

специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, в том 

числе: средствами работы с информацией, знако-символическими средствами, 

логическими операциями. 

Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов (разделов) 

проводится учителем в начале изучения предметного курса (раздела). Результаты 
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стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебной деятельности (в том числе в рамках выбора уровня изучения 

предметов) с учетом выделенных актуальных проблем, характерных для класса в целом и 

выявленных групп риска. 

Текущий контроль 

Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка 

образовательных (учебных) результатов учащихся, которая проводится педагогическими 

работниками на уроках (учебных занятиях) в соответствии с образовательной программой 

в целях: 

 определения степени освоения образовательной программы; 

 оценки соответствия результатов освоения образовательных программ 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта. 

Текущий контроль осуществляется в следующих формах: 

 устные и письменные индивидуальные опросы 

 самостоятельные и проверочные работы, комплексные работы; 

 устные и письменные контрольные работы и зачеты; 

 сочинения, изложения, диктанты 

 практические и лабораторные работы 

 выполнение контрольных упражнений, нормативов по физической культуре 
(виду спорта) 

 защита учебно-исследовательских работ и проектов, творческих проектов; 

 тестирование, в том числе с использованием контрольно-измерительных 
материалов, информационно-коммуникационных технологий 

 домашние работы 

Периодичность и формы текущего контроля успеваемости учащихся определяются 

учителем в соответствии с учебной программой предмета, содержанием учебного 

материала и используемых образовательных технологий. 

Текущий контроль осуществляется по балльной шкале оценивания (минимальный 

балл – 2, максимальный - 5) по учебным предметам обязательной части учебного плана и 

по дополнительным учебным предметам из части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Данные виды работ оцениваются по балльной шкале (от 2 до 

5) в соответствии с критериями оценивания, зафиксированными в Положении о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

В случае неудовлетворительных результатов текущего контроля успеваемости 

обучающегося педагог в соответствии с образовательной программой определяет 

возможные пути ликвидации неудовлетворительных результатов: дополнительная работа 

с обучающимся, индивидуализация содержания образовательной деятельности 

обучающегося, иная корректировка образовательной деятельности в отношении 

обучающегося. 

Результаты текущего контроля фиксируются в  классных журналах. 

Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 

подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной 

программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом. 

Текущий контроль учащихся, временно находящихся в санаторных, медицинских 

организациях (иных организациях, не имеющих лицензию на право осуществления 

образовательной деятельности) осуществляется в этих организациях, и полученные 

результаты учитываются при выставлении полугодовых отметок. 

Проведение текущего контроля не допускается сразу после длительного пропуска 

занятий по уважительной причине с выставлением неудовлетворительной отметки. 
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Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах текущего контроля успеваемости обучающихся 

посредством заполнения дневника обучающегося,   и по запросу родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

Процедура оценивания достижения предметных результатов планируется 

учителем-предметником в процессе составления рабочей программы и фиксируется в 

локальном акте лицея. 

Текущий контроль по учебным, элективным курсам и курсам внеурочной 

деятельности не предусмотрен. 

Ответственность за объективность оценки знаний учащихся возлагается на 

учителя. Учителя, проверяя и оценивая работы обучающихся (письменные контрольные и 

проверочные работы, устные ответы обучающихся), выставляют оценку в классный 

журнал. 

Материалы для организации промежуточного контроля освоения учащимися 

образовательной программы среднего общего образования включаются в рабочие 

программы учебных предметов, обсуждаются на заседаниях предметных кафедр. 

Выставление текущих, четвертных, полугодовых и годовых оценок определяется 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация учащихся – процедура, проводимая с целью 

определения степени освоения образовательной программы соответствующего уровня, в 

том числе отдельной ее части, учебного предмета, курса образовательной программы и 

является основанием для решения вопроса о переводе учащегося в следующий класс. 

Промежуточная аттестация – это внутренняя оценка результатов освоения 

учащимися образовательной программы. 

Промежуточная аттестация проводится с целью: 

 объективного установления фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы; 

 соотнесения достигнутого уровня с требованиями государственных 
образовательных стандартов; 

 оценки достижений конкретного учащегося, позволяющей выявить пробелы 
в освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

учащегося в осуществлении образовательной деятельности, 

 оценки динамики индивидуальных образовательных достижений. 

Периодичность и формы промежуточной аттестации 

Периодичность и формы промежуточной аттестации: учебное полугодие 

(полугодовая промежуточная аттестация); учебный год (годовая промежуточная 

аттестация). 
Полугодовая аттестация – оценка качества усвоения обучающимся всего объема 

содержания, какой-либо части (частей), темы (тем) конкретного учебного предмета по 

итогам учебного периода (полугодия). 

Годовая аттестация – оценка качества усвоения обучающимся всего объема 

содержания учебного предмета за учебный год. 

Полугодовая промежуточная аттестация по учебным предметам проводится на 

основе результатов текущего контроля и представляет собой среднее арифметическое 

результатов текущего контроля. Округление результата проводится по правилам 

математического округления. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов полугодовых 

промежуточных аттестаций, и представляет собой: 
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 результат полугодовой аттестации в случае, если учебный предмет, курс 

осваивался обучающимся в срок одного полугодия; 

 среднее арифметическое результатов полугодовых аттестаций в случае, если 
учебный предмет, курс осваивался обучающимся в течение года. Округление результата 

проводится по правилам математического округления. 

Формы промежуточной аттестации учебных, элективных курсов: зачет/незачет. 

Промежуточная аттестация по учебным курсам осуществляется по итогам 

полугодия и года на основе выполненной учащимися итоговой работы или совокупности 

работ (схемы, макеты, отчеты об исследованиях, эссе, проекты и т.д.) «зачет» ставится, 

если ученик выполнил итоговую работу (совокупность работ) по учебному курсу в 

полном объеме. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной 

программой (календарный учебный график). 

Учащиеся 10-х классов, освоившие в полном объеме содержание образовательной 

программы среднего общего образования текущего учебного года (годовые отметки по 

всем предметам учебного плана не ниже «удовлетворительно»), переводятся в следующий 

класс. 

Годовые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело 

обучающегося и являются в соответствии с решением Педагогического совета школы 

основанием для перевода обучающегося в следующий класс, для допуска к 

государственной итоговой аттестации (11 класс). 

Промежуточную аттестацию могут проходить по заявлению родителей (законных 

представителей) обучающиеся, осваивающие основные образовательные программы в 

форме семейного образования или самообразования. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации (годовое 

оценивание) по одному или нескольким учебным предметам при отсутствии 

уважительной причины признаются академической задолженностью. 

Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

Уважительными причинами признаются: 

 болезнь учащегося, подтвержденная соответствующей медицинской 
справкой медицинской организации; 

 трагические обстоятельства семейного характера; 

 обстоятельства непреодолимой силы, определяемые в соответствии с 
Гражданским кодексом РФ. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную (годовую) аттестацию по соответствующему учебному предмету не более 

двух раз в сроки и в форме, определяемые Педагогическим советом, в пределах одного 

года с момента образования академической задолженности. В указанный период не 

включается время болезни обучающегося и время каникул. 

Для проведения промежуточной аттестации второй раз в МБОУ 

«Новокулундинская СОШ» приказом директора создается комиссия. 

Школа, родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

обязаны создать условия учащимся для ликвидации академической задолженности и 

обеспечить контроль своевременности ее ликвидации. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 
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психолого- медико-педагогической комиссии, либо на обучение по индивидуальному 

учебному плану. 

Обучающимся, ликвидировавшим академическую задолженность в установленные 

сроки, выставляется годовая отметка, в соответствии с решением Педагогического совета 

они переводятся в следующий класс. 

Промежуточная аттестация учащихся в рамках внеурочной деятельности не 

предусмотрена. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. Защита проекта осуществляется в 

процессе деятельности специально организованной комиссии или на школьной 

конференции НОУ. 

Результаты, полученные в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации за отчетный период (учебный год, полугодие), являются документальной 

основой для составления ежегодного отчета о самообследовании и публикуются на 

официальном сайте МБОУ «Новокулундинская СОШ»в установленном порядке с 

соблюдением положений Федерального закона от 27.07.2006 N2 152-Ф3 «О персональных 

данных». 

Государственная итоговая аттестация 

Освоение обучающимися основной образовательной программы завершается 

государственной итоговой аттестацией выпускников. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится по обязательным 

учебным предметам «Русский язык» и «Математика», а также по следующим учебным 

предметам: «Литература», «Физика», «Химия», «Биология», «География», «История», 

«Обществознание», «Иностранный язык» (английский язык, немецкий язык), 

«Информатика», «Родной язык», «Родная литература», которые обучающиеся сдают на 

добровольной основе по своему выбору. 

Обучающийся самостоятельно выбирает уровень (базовый или профильный), в 

соответствии с которым будет проводиться государственная итоговая аттестация по 

учебному предмету «Математика». 

Допускается прохождение обучающимися государственной итоговой аттестации по 

завершении изучения отдельных учебных предметов после 10 класса. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме единого 

государственного экзамена (далее - ЕГЭ) с использованием контрольных измерительных 

материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме, а 

также в иных формах, которые могут устанавливаться для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по образовательным программам среднего общего образования 

или для обучающихся детей-инвалидов по образовательным программам среднего общего 

образования. 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности, в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным предметам 

учебного плана за каждый год обучения по образовательным программам среднего 

общего образования не ниже удовлетворительных), а также имеющие результат «зачет» за 

итоговое сочинение (изложение). 

Итоговая отметка 

В аттестат о среднем общем образовании выставляются итоговые отметки в 

соответствии с правилами математического округления, которые определяются как 

среднее арифметическое полугодовых, годовых оценок за 10 – 11 класс. Если выпускник 

11 класса не преодолел минимальный порог по двум обязательным предметам – русскому 

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

выдается справка. 
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Портфолио достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит портфолио учащегося. 

Портфолио достижений— это не только современная эффективная форма 

оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, 

позволяющее: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию учащихся; 

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 
обучения и самообучения; 

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

 формировать умение учиться — ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность. 

Ведение портфолио регламентируется Положением о портфолио учащегося 

Школы. 

Структура портфолио является механизмом упорядочивания информации об 

индивидуальных образовательных достижениях учащихся и не может быть изменена в 

процессе заполнения учащимися портфолио представляет собой процедуру оценки 

динамики учебной и творческой активности учащегося, направленности, широты или 

избирательности интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также 

уровня высших достижений, демонстрируемых данным учащимся. 

В портфолио включаются как работы учащегося (в том числе – фотографии, 

видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, 

дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио 

ведется самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. 

Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не 

допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в 

течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, представленные в портфолио, 

используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования и могут отражаться в характеристике. 

1.3.3. Оценочные процедуры в рамках внутренней системы оценки качества 

образования (ВСОКО) 

Цель – результативность образовательного процесса и эффективность управления 

им. 

Основные задачи: непрерывное отслеживание состояния образовательного 

процесса, качества преподавания. 

Мониторинг учебной деятельности осуществляется через реализацию внешнего 

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

Итоговая аттестация выпускников проводится в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании в РФ», Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденным 

Министерством просвещения РФ. 

Внутришкольный мониторинг качества образования осуществляется в 

соответствии с Положением о внутренней системе оценки качества образования. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведется каждым 

учителем и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, дневников 

учащихся в бумажном или электронном варианте. 

Направления ВСОКО 

 Оценка качества образовательных программ; 
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 Оценка качества условий реализации образовательных программ; 

 Оценка качества образовательных результатов обучающихся; 

 Оценка удовлетворенности качеством образования 
Оценочные мероприятия и процедуры в рамках ВСОКО проводятся в течение всего 

учебного года, результаты обобщаются на этапе подготовки Отчета о самообследовании 

МБОУ «Новокулундинская СОШ» и подготовки анализа работы за учебный год. 

Основные мероприятия ВСОКО: 

 оценка соответствия реализуемых в МБОУ «Новокулундинская СОШ» 

образовательных программ федеральным требованиям; 

 контроль реализации рабочих программ; 

 оценка условий реализации ООП федеральным требованиям; 

 контроль состояния условий реализации ООП и мониторинг развития 

условий реализации ООП; 

 мониторинг и оценка уровня сформированности и развития личностных, 
метапредметных и предметных образовательных результатов учащихся; 

 контроль реализации программы воспитания; 

 контроль реализации программы коррекционной работы; 

 оценка удовлетворенности участников образовательных отношений 

качеством образования; 

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

 подготовка текста Отчета о самообследовании, в том числе для размещения 
на официальном сайте МБОУ «Новокулундинская СОШ». 

Состав должностных лиц, выполняемый ими в рамках ВСОКО функционал, состав, 

сроки контрольно-оценочных мероприятий определяются ежегодным приказом директора 

МБОУ «Новокулундинская СОШ» об организации и проведении контрольно-оценочной 

деятельности и подготовке Отчета о самообследовании. 

Контрольно-оценочные мероприятия и процедуры в рамках ВСОКО включаются в 

годовой план работы МБОУ «Новокулундинская СОШ». 

Функционирование ВСОКО в МБОУ «Новокулундинская СОШ» обеспечивают все 

педагогические и иные работники школы, осуществляющие профессиональную 

деятельность в соответствии с должностными обязанностями, в т. ч. педагогические 

работники, работающие по совместительству. 

Организационная структура, занимающаяся ВСОКО, экспертизой качества 

образования и интерпретацией полученных результатов, включает: 

 администрацию МБОУ «Новокулундинская СОШ» (директор, заместители 

директора, руководители структурных подразделений (при наличии); 

 Педагогический совет; 

 школьные методические объединения педагогов и классных руководителей 

 педагогические работники 

 Управляющий совет 

Оценка качества образовательных программ 

Оценке подлежит ООП СОО, разработанная согласно требованиям ФГОС СОО. 

Оценка ООП проводится на этапе ее согласования и утверждения по 

критериям: 

 

№п/п Критерии оценки Единица измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность обучающихся, осваивающих 

основную образовательную программу 

человек  
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1.2 Общая численность обучающихся, осваивающих 

основную образовательную программу 

 

начального общего образования человек  

основного общего образования  человек  

среднего общего образования  человек  

1.3 Формы получения образования в ОО   

очная  имеется/ не имеется 

 количество человек  

очно-заочная  имеется/ не имеется  

количество человек  

заочная  имеется/ не имеется  

количество человек  

1.4 Реализация ООП по уровням общего образования:   

сетевая форма  имеется/ не имеется  

количество человек  

с применением дистанционных образовательных 

технологий  

имеется/ не имеется  

количество человек  

с применением электронного обучения  имеется/ не имеется  

количество человек  

2. Соответствие содержания образования требованиям ФГОС 

2.1 Соответствие структуры и содержания учебного 

плана требованиям ФГОС  

соответствует/не 

соответствует 

2.2 Наличие индивидуальных учебных планов для 

учащихся, осваивающих ООП в очно-заочной и 

заочной формах  

имеется/ не имеется  

2.3 Наличие материалов, подтверждающих учет в 

учебном плане образовательных потребностей и 

запросов обучающихся и (или) их родителей 

(законных представителей) при формировании 

компонента ОО  

имеется/ не имеется  

2.4 Наличие рабочих программ учебных предметов, 

курсов по всем предметам, курсам учебного плана  

имеется/ не имеется  

2.5 Соответствие содержания рабочих программ 

учебных предметов, курсов по всем предметам, 

курсам требованиям ФГОС  

соответствует/не 

соответствует 

2.6 Наличие программ воспитательной направленности  имеется/ не имеется  

2.7 Наличие плана-графика внеурочной деятельности в 

рамках ООП  

имеется/ не имеется  

2.8 Наличие рабочих программ и другой документации 

по направлениям внеурочной деятельности, 

соответствие содержания заявленному 

направлению  

имеется/ не имеется  

2.9 Реализация в полном объеме содержания 

программного материала по направлениям 

внеурочной деятельности  

да/нет 

2.10 Наличие плана работы с учащимися с низкой 

мотивацией к обучению  

имеется/ не имеется  

2.11 Наличие учебных планов для профильного 

обучения  

имеется/ не имеется  

2.12 Наличие плана работы с одаренными имеется/ не имеется  
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обучающимися  

3. Соответствие образовательной программы требованиям ФГОС 

3.1 Соответствие структуры ООП требованиям ФГОС  соответствует/не 

соответствует  

3.2 Наличие материалов, подтверждающих 

реализацию в ООП части, формируемой 

участниками образовательных отношений  

имеется/ не имеется 

3.3 Соответствие объема части ООП, формируемой 

участниками образовательных отношений, 

требованиям ФГОС  

соответствует/не 

соответствует 

3.4 Отражение в пояснительной записке к ООП 

специфики и традиций образовательной 

организации, социального запроса  

имеется/ не имеется 

3.5 Соответствие учебного плана ООП требованиям 

ФГОС по составу предметных областей и 

наименованиям учебных предметов  

соответствует/не 

соответствует 

3.6 Соответствие учебного плана ООП требованиям 

ФГОС по объему часов  

соответствует/не 

соответствует 

3.7 Соответствие учебного плана ООП требованиям 

СанПиН  

соответствует/не 

соответствует 

3.8 Наличие рабочих программ учебных предметов, 

курсов по всем предметам учебного плана, их 

соответствие требованиям ФГОС  

имеется/ не имеется 

3.9 Наличие рабочих программ курсов части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных 

отношений  

имеется/ не имеется 

3.10 Наличие и количество индивидуальных учебных 

планов для обучающихся:  

 

по очно-заочной, заочной форме  количество единиц/не 

имеется с ОВЗ на основаниях инклюзии  

10-11 классов, реализующих индивидуальные 

проекты в рамках профориентации  

Профильных классов на уровне среднего общего 

образования  

3.11 Наличие плана внеурочной деятельности  имеется/ не имеется 

3.12 Соответствие плана внеурочной деятельности 

требованиям ФГОС по составу и наименованию 

направлений внеурочной деятельности  

соответствует/не 

соответствует 

3.13 Соответствие плана внеурочной деятельности 

требованиям ФГОС по объему часов  

соответствует/не 

соответствует 

3.14 Соответствие мероприятий плана внеурочной 

деятельности планируемым результатам ООП, в 

том числе программе формирования и развития 

УУД и программе воспитания  

соответствует/не 

соответствует 

3.15 Наличие рабочих программ курсов внеурочной 

деятельности для курсов внеурочной деятельности, 

внесенных в план внеурочной деятельности  

имеется/ не имеется 

3.16 Соответствие рабочих программ курсов 

внеурочной деятельности требованиям ФГОС  

соответствует/не 

соответствует 

3.17 Наличие программы формирования и развития имеется/ не имеется 
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УУД  

3.18 Соответствие программы формирования и развития 

УУД требованиям ФГОС  

соответствует/не 

соответствует 

3.19 Наличие программы воспитания  имеется/ не имеется 

3.20 Соответствие программы воспитания требованиям 

ФГОС  

соответствует/не 

соответствует 

 

Структура отчета о самообследовании 

Название Содержание 

Организационно-правовое обеспечение 

образовательной деятельности. 

- общие сведения об организации 

- полное наименование и контактная 

информация ОО в соответствии со 

сведениями в ее Уставе 

- наличие лицензии на осуществление 

образовательной деятельности с указанием 

всех видов реализуемых образовательных 

программ 

- другие правоустанавливающие документы 

- взаимодействие с организациями-

партнерами, органами исполнительной 

власти 

Структура и система управления - структура управления, включая органы 

коллегиального и государственно-

общественного управления. 

Содержание и качество подготовки 

обучающихся 

- виды реализуемых ООП 

- численность обучающихся, осваивающих 

ООП по уровням общего образования: 

      начального общего образования 

      основного общего образования 

      среднего общего образования 

- количество индивидуальных учебных 

планов по разным категориям обучающихся 

- направленность дополнительных 

общеразвивающих программ 

- количество обучающихся в объединениях 

дополнительного образования по каждой 

направленности 

- успеваемость (отсутствие или наличие 

неудовлетворительных оценок в процентах) 

и качество знаний (количество оценок 

«хорошо» и «отлично» в процентах, 

количество успевающих только на 

указанные оценки в процентах) 

- количество учащихся, набравших мах 

количество баллов по предметам ОГЭ 

- количество учащихся, набравших мin 

количество баллов по предметам ОГЭ 

- количество учащихся, набравших мах 

количество баллов по предметам ЕГЭ 

- количество учащихся, набравших мin 

количество баллов по предметам ЕГЭ 
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- количество призеров Всероссийской 

олимпиады школьников 

- количество учащихся, преодолевших 

установленный минимальный порог по 

итогам краевых и всероссийских 

проверочных работ 

- другие показатели качества подготовки 

обучающихся 

Организация учебного процесса - количество классов 

- режим образовательной деятельности 

- продолжительность учебного года и 

каникул 

- количество обучающихся, получающих 

образование 

       в очно-заочной форме 

       заочной форме 

       иных формах 

- соответствие режима учебной 

деятельности санитарно-гигиеническим 

требованиям 

Востребованность выпускников - поступление в вузы выпускников  

- процент поступления в вузы, ссузы от 

общего количества выпускников  

- процент выпускников, трудоустроенных 

без продолжения получения образования  

Кадровое обеспечение - доля педагогов с высшим образованием 

- категорийность педагогических 

работников  

- группы педагогических работников по 

стажу работы  

- возрастной состав педагогических 

работников  

- сведения о повышении квалификации 

педагогических работников  

- обеспеченность учителями  

- обеспеченность педагогическими 

работниками (педагогами-психологами, 

социальным педагогом, учителями-

логопедами, педагогами дополнительного 

образования и пр.)  

Учебно-методическое обеспечение - соответствие используемых учебников 

федеральному перечню  

- общее количество учебных и учебно-

методических пособий, используемых в 

образовательном процессе  

- количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы в расчете на 

одного учащегося  

Библиотечно-информационное обеспечение Сайт школы 

Материально-техническая база Сайт школы 

Внутренняя система оценки качества Положение о ВСОКО, план ВСОКО 
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образования 

Иные материалы, предоставляемые 

образовательной организацией с целью 

презентации успешного опыта 

 

Результаты анализа показателей 

деятельности учреждения 

- таблица, содержащая качественную 

оценку показателей за 3 года 

- общий вывод о результатах 

самообследования  

 

Критерии оценки условий реализации образовательных программ 

 

Составляющ

ие КО 
 

Критерии оценки 

КО 

Показатели оценки КО Индикаторы Достигнуты

й результат 

Качество потенциала достижения цели 

Качество 

образовательн

ых программ 

Качество РП по 

предметам 

Доля РП, 

соответствующих 

требованиям школьных 

Положений о рабочих 

программах  

100%  

Качество 

материально-

технических 

условий 

Качество 

оснащения 

учебных 

кабинетов 

современными 

ТСО  

Доля кабинетов, в 

которых имеется ПК и 

мультимедийный 

проектор  

100%  

Качество 

оснащения 

учебного 

процесса 

лабораторным 

оборудованием  

Доля учебных 

дисциплин, оснащенных 

лабораторным 

оборудованием  

100%  

Качество 

школьных 

помещений  

Доля школьных 

помещений, в которых 

произведен ремонт  

100%  

Доля учебных аудиторий, 

соответствующих 

требованиям СанПиН  

100%  

Качество образовательного процесс 
 

Качество 

мотивации 

педагогов 

 

 

 

 

 

 

 

Качество 

проектирования 

и проведения 

уроков  

Доля учителей, 

реализующих на 

практике 

компетентностный 

подход  

92%  

Качество работы 

педагогов с 

одаренными 

детьми  

Доля учителей, которые 

руководят 

исследовательскими 

проектами учащихся  

32%  

Доля учителей, 

осуществляющих 

подготовку учащихся к 

100%  
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предметным олимпиадам 

Качество работы 

педагогов с 

детьми «группы 

риска»  

Доля учителей, не 

допускающих снижение 

качества 

образовательных 

результатов учащихся 

группы риска  

100%  

Качество 

организации 

занятий 

элективных 

курсов в 

предпрофильной 

подготовке 

учащихся  

Доля учителей из числа 

задействованных в 

реализации ППП, 

правильно понимающих 

основную цель и задачи 

ППП и ПО  

100%  

Доля учителей, 

проектирующих и 

проводящих занятия ЭК в 

соответствии с 

основными принципами 

Концепции профильного 

обучения  

100%  

Качество 

контроля и 

оценивания 

образовательн

ого процесса 

Качество 

контроля и 

оценивания 

проектов уроков  

Доля учителей, 

прописывающих проекты 

уроков через 

деятельность учеников и 

учителя  

67%  

Качество 

контроля и 

оценивания 

работы с 

одаренными 

детьми  

Доля учеников – членов 

школьного НОУ  

25%  

Доля учеников – 

участников школьных 

конкурсов  

69%  

Доля учеников – 

участников городских 

конкурсов  

25%  

Доля учеников – 

участников краевых и 

всероссийских конкурсов  

25%  

Доля учащихся – 

победителей предметных 

олимпиад на уровне 

города  

30% (от 

участников) 

 

Доля учеников – 

победителей и призеров 

конкурсов 

исследовательских 

проектов  

10%  
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Доля учеников из группы 

риска, показывающие 

стабильность или 

положительную 

динамику предметных, 

общепредметных и 

ключевых компетенций  

100%  

Качество образовательных результатов 

Качество 

освоенных 

предметных 

знаний и 

умений 

Качество знаний 

фактического 

материала по 

предмету  

Доля учащихся, 

освоивших программу на 

уровне требований 

стандарта  

100%  

 

Результаты оценки ООП прикладываются к протоколу согласования программы с 

Управляющим советом. 

В случае внесения в ООП изменений и дополнений проводится оценка этих 

изменений и дополнений на предмет соответствия требованиям ФГОС соответствующего 

уровня общего образования. 

Оценка дополнительных общеразвивающих программ проводится только на этапе 

их внесения в реестр дополнительных общеразвивающих программ по параметрам: 

- соответствие тематики программы запросу потребителей/наличие документов, 

подтверждающих этот запрос; 

- соответствие содержания программы заявленному направлению дополнительного 

образования 

- соответствие структуры и содержания программы региональным требованиям 

(при их наличии). 

Оценка условий реализации образовательных программ 

Структура оценки условий реализации образовательных программ разрабатывается 

на основе требований ФГОС к кадровым, психолого-педагогическим, материально-

техническим и информационно-методическим условиям. 

Оценка условий реализации образовательных программ предусматривает 

проведение контроля состояния данных условий. Предметом контроля выступают 

критерии развития условий. 

Совокупность критериев оценки и их распределение по группам условий 

реализации образовательных программ соответствует федеральным требованиям к 

показателям эффективности деятельности организации, подлежащей самообследованию. 

Оценка условий реализации образовательных программ проводится: 

- на этапе разработки ООП того или иного уровня (входная оценка) 

- ежегодно в ходе подготовки Отчета о самоообследовании МБОУ 

«Новокулундинская СОШ». 

Ежегодно в ходе подготовки Отчета о самообследовании проводится контроль 

состояния условий. Предметом контроля выступает совокупное состояние условий 

образовательной деятельности в МБОУ «Новокулундинская СОШ». 

Результаты ежегодной оценки совокупного состояния условий образовательной 

деятельности МБОУ «Новокулундинская СОШ»включаются в отчет о самообследовании. 

Для отчета о самообследовании используются те же критерии, которые включены в 

структуру оценки условий реализации образовательных программ. 

Оценка образовательных результатов обучающихся 

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

ФГОС проводится в следующих формах: 

- текущая успеваемость 

- промежуточная аттестация 

- итоговая аттестация 

- накопительная оценка индивидуальных образовательных достижений учащихся (с 

использованием технологии портфолио) 

- анализ результатов внешних независимых диагностик, всероссийских 

проверочных работ и других 

- анализ результатов ГИА. 

Сводная информация по итогам оценки предметных результатов проводится 

по показателям. 

Оценка достижения метапредметных результатов освоения ООП проводится по 

показателям. 

Продвижение обучающегося в достижении метапредметных образовательных 

результатов выступает предметом обязательного мониторинга. 

Достижение личностных результатов освоения ООП, в том числе 

сформированность личностных УУД, не подлежит итоговой оценке, а диагностируется в 

ходе мониторинга личностного развития обучающихся. 

Все образовательные достижения обучающегося подлежат учету. Результаты 

индивидуального учета фиксируются в сводной ведомости успеваемости 

Оценивание достижений обучающихся по учебным курсам и курсам 

внеурочной деятельности 

Оценивание достижений обучающихся по учебным курсам 

Оценивание результативности обучения и достижений обучающихся по учебным 

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

года. 

Учебный курс будет считаться зачтенным, если учащийся посетил не менее 2/3 

занятий по этому курсу и по окончании предоставил зачетную работу. Зачетная работа 

может быть выполнена в форме лабораторной, практической, презентационной работы 

или в другой форме. 

Оценка достижений результатов внеурочной деятельности 

Одним из таких важных аспектов при введении ФГОС является оценка результатов 

внеурочной деятельности. 

Оценка достижений результатов внеурочной деятельности должна 

происходить на трех уровнях: 

- o представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного 

направления (результаты работы кружка, курса, детского объедения, системы 

мероприятий, лагерной смены и т. п.); 

- o индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого 

обучающегося; 

- o качественная и количественная оценка эффективности деятельности ОУ по 

направлениям внеурочной деятельности на основании суммирования индивидуальных 

результатов обучающихся. 

Особенностями системы оценки достижения результатов внеурочной 

деятельности являются: 

- комплексный подход к оценке результатов учебной и внеурочной деятельности в 

рамках среднего общего образования (метапредметных, личностных и предметных 

результатов); 

- использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 
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- оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

- использование персонифицированных процедур оценки достижений 

обучающихся и не персонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 

организации системы внеурочной деятельности; 

- уровневый подход к разработке планируемых результатов и инструментария их 

представления; 

- использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

программы при интерпретации результатов педагогических измерений. 

Представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного 

направления происходит на общешкольном празднике (мероприятии) в форме творческой 

презентации, творческого отчѐта и пр. 

Для индивидуальной оценки результатов внеурочной деятельности каждого 

обучающегося используется портфолио – накопительная система оценивания, 

характеризующая динамику индивидуальных образовательных достижений. 

 

Цель мониторинга – создание системы организации, сбора, обработки и 

распространения информации, отражающей результативность внеурочной деятельности в 

соответствии с ФГОС ООО. 

Объекты мониторинга: все участники образовательного процесса (обучающиеся, 

родители, педагоги). 

Предмет мониторинга: состояние управления процессом организации внеурочной 

деятельности. 

Задачи мониторинга: 

 получение комплексной информации об уровне управления процессом 

организации внеурочной деятельности в МБОУ «Новокулундинская СОШ»; 

 отбор программ внеурочной деятельности с положительной динамикой 
результатов, изучение и представление опыта работы их руководителей; 

 организация оперативного реагирования на негативные тенденции в системе 
внеурочной деятельности; 

 подготовка ежегодных отчетов по результатам мониторинга; 

 подготовка методических рекомендаций для организации внеурочной 
деятельности.  

Основные принципы организации и проведения мониторинга: 

 использование информационных данных и системы мониторинговых 
показателей, наиболее полно и достоверно характеризующих исследуемое явление; 

 осуществление мониторинга в течение более или менее длительного срока с 
определенными интервалами сбора информации; 

 взаимосвязь мониторинговых исследований на всех уровнях. 

Критерии мониторинговых исследований: 

 личностный рост обучающихся (рост социальной активности, мотивации к 
активной познавательной и социальной деятельности; коммуникативных, 

исследовательских компетентностей, креативных и организационных способностей, 

рефлексивных умений; повышение уровня воспитанности – усвоении гражданских и 

нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к 

окружающему миру и др.); 

 сформированность детского коллектива в рамках секции, кружка, 
объединения (благоприятный); 
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 психологический микроклимат, сплоченность коллектива, высокий уровень 

развития коллективных взаимоотношений, развитость самоуправления, наличие традиций 

и т.п.); 

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

реализации программы: 

 рост личностных достижений всех субъектов деятельности; 

 удовлетворенность участников внеурочной деятельности уровнем и 

качеством образовательных услуг; 

 востребованность форм и мероприятий внеурочной деятельности; 

 расширение познавательных интересов, образовательных запросов 
обучающихся в рамках учебной и внеурочной работы; 

 положительная динамика участия школьников в творческих коллективах, 

студиях системы дополнительного образования школьного/ городского/всероссийского 

уровней; 

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

  успешность участия школьников в проектах различного уровня (победители 
в % к общему количеству школьников); 

 расширение спектра образовательных программ внеурочной деятельности, 
взаимодополняющий и интеграционнный характер их содержания; 

 повышение эффективности применения педагогами продуктивных 

технологий в воспитании, используемых внеаудиторных форм деятельности и активное 

формирование банка авторских образовательных программ, методических разработок; 

 расширение социально-педагогического партнерства; 

 общественная экспертиза внеурочной деятельности МБОУ 
«Новокулундинская СОШ» (публикации, отзывы, сертификаты, экспертные заключения, 

благодарности и т.п.); 

 расширение использования материально-технического и ресурсного 

обеспечения внеурочной деятельности МБОУ «Новокулундинская СОШ»; 

 сохранность контингента всех направлений внеурочной работы. 
Для оценки эффективности деятельности МБОУ «Новокулундинская СОШ»по 

направлениям внеурочной деятельности используется карта достижений, в которую 

вносятся индивидуальные результаты учащихся по направлениям. Для представления 

результатов достижений используются также такие формы, как выставка достижений 

учащихся, самооценка,педагогический мониторинг, практические работы, творческие 

работы, самоанализ, наблюдения и др. 

Оценка деятельности педагогических работников 

При оценке деятельности педагога в ходе внутренней оценки качества образования 

учитывается: 

- качество знаний обучающихся 

- уровень овладения учащимися УУД 

- уровень развития творческих способностей учащихся 

- качество проведения уроков и индивидуальная работа с учащимися 

- качество проведения занятий внеурочной деятельности 

- повышение квалификации и педагогического мастерства 

- участие в методической работе 

- участие в инновационной деятельности 

- организация проектно-исследовательской деятельности 

- уровень использования ИКТ в учебной и внеурочной деятельности 
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- обобщение и распространение передового педагогического опыта 

- прохождение процедуры аттестации 

Результаты профессиональной деятельности педагогических работников 

фиксируются в аналитических материалах администрации МБОУ «Новокулундинская 

СОШ», анализе работы школы за учебный год, Отчете о самообследовании, анализа 

работы школьных методических объединений, оценочных листах эффективности и 

качества профессиональной деятельности педагогического работника, аттестационном 

личном деле педагогического работника. 

Внутрення система оценки качества образования (ВСОКО) и 

внутришкольный контроль (ВШК) 

Мероприятия внутришкольного контроля (ВШК) являются неотъемлемой частью 

ВСОКО. 

Под ВШК понимается система управления качеством образовательной 

деятельности посредством планирования, организации и проведения контрольно-

оценочных мероприятий, соответствующих направлениям ВСОКО. 

Мероприятия ВШК и обеспечивающие их контрольно-оценочные процедуры 

ВСОКО включаются в годовой план работы МБОУ «Новокулундинская СОШ». 

Данные ВШК используются для установления обратной связи субъектов 

управления качеством образования в школе. 

Данные ВШК выступают предметом различных мониторингов. 

Мониторинги в рамках ВСОКО 

Мониторинг обеспечивается оценочно-диагностическим инструментарием и имеет 

заданную траекторию анализа показателей наблюдения. 

Различают мониторинги: 

- обязательные мониторинги, которые проводятся по требованиям ФГОС 

- мониторинг показателей отчета о самообследовании 

- мониторинги, которые проводятся в соответствии с программой развития МБОУ 

«Новокулундинская СОШ» 

К мониторингам в рамках ВСОКО относят обязательные мониторинги: 

- достижения обучающимися предметных образовательных результатов 

- достижения обучающимися метапредметных образовательных результатов 

- личностного развития обучающихся 

- выполнение условий реализации образовательных программ 

- показатели отчета о самообследовании. 

Общественное участие в оценке качества образования 

Общественная экспертиза качества образования обеспечивает соответствие 

требований, предъявляемых к качеству образования, социальным ожиданиям и интересам 

общества и развитие механизмов независимой экспертизы качества образования. 

ВСОКО обеспечивает реализацию прав родительской общественности и 

профессиональных сообществ, организаций и общественных объединений по включению 

в процесс оценки качества образования в МБОУ «Новокулундинская СОШ»в качестве 

экспертов и наблюдателей. 

Придание гласности и открытости результатам оценки качества образования 

осуществляется путем предоставления информации участникам образовательных 

отношений через родительские собрания, доклад директора, Отчет о самообследовании, 

посредством публикаций, размещения информации на сайте МБОУ «Новокулундинская 

СОШ» в сети Интернет с учетом выполнения ФЗ-152 «О персональных данных». 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении 

среднего общего образования, включающую формирование компетенций 

обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 

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

деятельность обучающихся как средство совершенствования их универсальных 

учебных действий; описание места Программы и ее роли в реализации требований 

ФГОС СОО 

Программа развития УУД является организационно-методической основой для 

реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы.  

Требования включают:  

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

анализ, синтез, факт, закономерность, феномен) и универсальных учебных действий 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные); 

 способность их использования в познавательной и социальной практике; 

 самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности 
и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

 способность к построению индивидуальной образовательной траектории, 

владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Программа направлена на: 

 реализациютребований ФГОС СОО к личностным и метапредметным 
результатам освоения основной образовательной программы; 

 повышение эффективности освоения обучающимися основной 
образовательной программы, а также усвоение знаний и учебных действий; 

 формирование у обучающихся системных представлений и опыта 
применения методов, технологий и форм организации проектной и учебно-

исследовательской деятельности для достижения практико-ориентированных результатов 

образования; 

 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; 
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 формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, 

научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных образовательных 

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

 практическую направленность проводимых исследований и 
индивидуальных проектов; 

 возможность практического использования приобретенных обучающимися 
коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

 подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и 

профессиональной деятельности. 

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические 

условия для реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы 

приобретенные компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в 

разных видах деятельности за пределами образовательной организации, в том числе в 

профессиональных и социальных пробах.  

В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего общего 

образования определяет следующие задачи: 

 организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае 
необходимости, их родителей по совершенствованию навыков проектной и 

исследовательской деятельности, сформированных на предыдущих этапах обучения, 

таким образом, чтобы стало возможным максимально широкое и разнообразное 

применение универсальных учебных действий в новых для обучающихся ситуациях; 

 обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной 
деятельности обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на 

материале содержания учебных предметов; 

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

обучающихся; 

 обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных 

действий при переходе от основного общего к среднему общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с 

учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 

обучающихся. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, 

определяемую общей логикой возрастного развития. Отличительными особенностями 

старшего школьного возраста являются: активное формирование чувства взрослости, 

выработка мировоззрения, убеждений, характера и жизненного самоопределения.  

Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее компетенции 

должны использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных. 

Компетенции, сформированные в основной школе на предметном содержании, теперь 

могут быть перенесены на жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в школе. 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и 

внеурочной деятельностью, а также места универсальных учебных действий в 

структуре образовательной деятельности 

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, 

младшем школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к 

моменту перехода обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо 

полноты структуры и сложности выполняемых действий, выделяются и другие 

характеристики, важнейшей из которых является уровень их рефлексивности 
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(осознанности). Именно переход на качественно новый уровень рефлексии выделяет 

старший школьный возраст как особенный этап в становлении УУД.  

Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют на 

регулятивные, коммуникативные, познавательные. В целостном акте человеческой 

деятельности одновременно присутствуют все названные виды универсальных учебных 

действий. Они проявляются, становятся, формируются в процессе освоения культуры во 

всех ее аспектах.  

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилением 

осознанности самого процесса учения, что позволяет подросткам обращаться не только к 

предметным, но и к метапредметным основаниям деятельности. Универсальные учебные 

действия в процессе взросления из средства (того, что самим процессом своего 

становления обеспечивает успешность решения предметных задач) постепенно 

превращаются в объект (в то, что может учеником рассматриваться, анализироваться, 

формироваться как бы непосредственно). Этот процесс, с одной стороны, обусловлен 

спецификой возраста, а с другой – глубоко индивидуален, взрослым не следует его 

форсировать.  

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью 

возрастного развития происходит возврат к универсальным учебным действиям как 

средству, но уже в достаточной степени отрефлексированному, используемому для 

успешной постановки и решения новых задач (учебных, познавательных, личностных). На 

этом базируется начальная профессионализация: в процессе профессиональных проб 

сформированные универсальные учебные действия позволяют старшекласснику понять 

свои дефициты с точки зрения компетентностного развития, поставить задачу 

доращивания компетенций.  

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от 

подросткового является широкий перенос сформированных универсальных учебных 

действий на внеучебные ситуации. Выращенные на базе предметного обучения и 

отрефлексированные, универсальные учебные действия начинают испытываться на 

универсальность в процессе пробных действий в различных жизненных контекстах.  

К уровню среднего общего образования в еще большей степени, чем к уровню 

основного общего образования, предъявляется требование открытости: обучающимся 

целесообразно предоставить возможность участвовать в различных дистанционных 

учебных курсах (и это участие должно быть объективировано на школьном уровне), 

осуществить управленческие или предпринимательские пробы, проверить себя в 

гражданских и социальных проектах, принять участие в волонтерском движении и т.п.  

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает возрастные 

особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и будут действовать 

обучающиеся, специфику образовательных стратегий разного уровня (государства, 

региона, школы, семьи).  

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение 

приобретает начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся (при том 

что по-прежнему важное место остается за личностным самоопределением). 

Продолжается, но уже не столь ярко, как у подростков, учебное смыслообразование, 

связанное с осознанием связи между осуществляемой деятельностью и жизненными 

перспективами. В этом возрасте усиливается полимотивированность деятельности, что, с 

одной стороны, помогает школе и обществу решать свои задачи в отношении обучения и 

развития старшеклассников, но, с другой, создает кризисную ситуацию бесконечных 

проб, трудностей в самоопределении, остановки в поиске, осуществлении окончательного 

выбора целей.  

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебных 

действий к началу обучения на уровне среднего общего образования существенно 
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сказывается на успешности обучающихся. Переход на индивидуальные образовательные 

траектории, сложное планирование и проектирование своего будущего, согласование 

интересов многих субъектов, оказывающихся в поле действия старшеклассников, 

невозможны без базовых управленческих умений (целеполагания, планирования, 

руководства, контроля, коррекции). На уровне среднего общего образования 

регулятивные действия должны прирасти за счет развернутого управления ресурсами, 

умения выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, управлять 

своей деятельностью в открытом образовательном пространстве.  

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием 

коммуникативных универсальных учебных действий. Старшеклассники при нормальном 

развитии осознанно используют коллективно-распределенную деятельность для решения 

разноплановых задач: учебных, познавательных, исследовательских, проектных, 

профессиональных. Развитые коммуникативные учебные действия позволяют 

старшеклассникам эффективно разрешать конфликты, выходить на новый уровень 

рефлексии в учете разных позиций.  

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный 

возраст является ключевым для развития познавательных универсальных учебных 

действий и формирования собственной образовательной стратегии. Центральным 

новообразованием для старшеклассника становится сознательное и развернутое 

формирование образовательного запроса. 

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования 

является залогом успешного формирования УУД. В открытом образовательном 

пространстве происходит испытание сформированных компетенций, обнаруживаются 

дефициты и выстраивается индивидуальная программа личностного роста. Важной 

характеристикой уровня среднего общего образования является повышение 

вариативности. Старшеклассник оказывается в сложной ситуации выбора набора 

предметов, которые изучаются на базовом и углубленном уровнях, выбора профиля и 

подготовки к выбору будущей профессии. Это предъявляет повышенные требования к 

построению учебных предметов (курсов) не только на углублѐнном, но и на базовом 

уровне. Учителя и старшеклассники нацеливаются на то, чтобы решить две задачи: во-

первых, построить системное видение самого учебного предмета и его связей с другими 

предметами (сферами деятельности); во-вторых, осознать учебный предмет как набор 

средств решения широкого класса предметных и полидисциплинарных задач. При таком 

построении содержания образования создаются необходимые условия для завершающего 

этапа формирования универсальных учебных действий в школе.  

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

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

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В более узком 

(собственно психологическом значении) этот термин можно определить как совокупность 

способов действия учащегося, а также связанных с ними навыков учебной 

работы,обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию этого процесса. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, то есть метапредметный характер, обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей учащегося. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

определяется тремя взаимодополняющими положениями: 

 формирование универсальных учебных действий как цель образовательного 

процесса определяет его содержание и организацию; 
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 формирование универсальных учебных действий происходит в контексте 

усвоения разных предметных дисциплин; 

 универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют 
эффективность образовательного процесса, в частности, усвоение знаний и умений; 

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

социальной и личностной компетентности. 

Таким образом, достижение «умения учиться» предполагает полноценное освоение 

всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 

- познавательные и учебные мотивы; 

- учебную цель; 

- учебную задачу; 

- учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, 

контроль и оценка). 

Виды универсальных учебных действий: 

1. Личностные действия. 

2. Регулятивные действия. 

3. Познавательные универсальные действия. 

4. Коммуникативные действия. 

Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

учащихся: 

- знание моральных норм, 

- умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, 

- умение выделять нравственный аспект поведения. 

Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной 

деятельности: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно; 

- планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

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

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекцию - внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия; 

- оценку - осознание уровня и качества усвоения; 

- саморегуляцию как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию 

и к преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные действия: 

- общеучебные, включающие самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели; поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

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 
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серию, классификации объектов, подведение под понятие, выведение следствий; 

установление причинно-следственных связей; построение логической цепи рассуждений; 

доказательство; выдвижение гипотез и их обоснование; 

- постановку и решение проблемы: формулирование проблемы; самостоятельное 

создание способов решения проблемы творческого и поискового характера и учет 

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

вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и со сверстниками -

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов; 

- разрешение конфликтов; 

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

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

условиями коммуникации; 

- владение монологической и диалогической формами речи. 

2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, 

направленной на формирование универсальных учебных действий на уровне среднего 

общего образования: 

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

обучающихся; 

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

 обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения 

обучающихся, полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в 

форматах, принятых в данной образовательной организации (оценки, портфолио и т. п.); 

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

 обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных 
событий, в рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся 

самостоятельного выбора партнеров для коммуникации, форм и методов ведения 

коммуникации; 

 обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих 

от обучающихся предъявления продуктов своей деятельности. 

Формирование познавательных универсальных учебных действий  

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у 

обучающихся умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и 

формулировать соответствующие выводы.  

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД 

обеспечивается созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, 

формирования рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и 

представлений. 
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Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего 

образования рекомендуется организовывать образовательные события, выводящие 

обучающихся на восстановление межпредметных связей, целостной картины мира:  

 полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 

 методологические и философские семинары; 

 образовательные экспедиции и экскурсии; 

 учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 

 выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в 
области науки и технологий; 

 выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не 
изучаемыми в школе: психологией, социологией, бизнесом и др.; 

 выбор тематики исследований, направленных на изучение проблемместного 

сообщества, региона, мира в целом. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего 

образования — открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для 

организации и обеспечения ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно 

ставить цель продуктивного взаимодействия с другими людьми, сообществами и 

организациями и достигать ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность 

коммуникации: 

 и с детьми иных возрастов; 

 представителями с обучающимися других образовательных организаций 
региона, как с ровесниками, так местного сообщества, бизнес-структур, культурной и 

научной общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации 

проектов; 

 представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и 
др. 

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся 

самостоятельно ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во 

время коммуникации, освоение культурных и социальных норм общения с 

представителями различных сообществ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать 

использование всех возможностей коммуникации, относятся: 

 межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, 

используемый для постановки задачи на ассамблеях, должен носить полидисциплинарный 

характер и касаться ближайшего будущего; 

 комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в 
ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей 

траектории, определение жизненных стратегий и т.п.; 

 комплексные задачи, направленные на решение проблем местного 
сообщества; 

 комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально 

существующих бизнес-практик; 

 социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного 
сообщества: участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация 

волонтерских акций; участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная 

организация благотворительных акций; создание и реализация социальных проектов 

разного масштаба и направленности, выходящих за рамки образовательной организации; 
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 получение предметных знаний в структурах, альтернативных 

образовательной организации:в заочных и дистанционных школах и университетах; 

участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; самостоятельное освоение отдельных 

предметов и курсов; самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД 

обеспечивается созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия 

обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать 

возможности самостоятельного формирования элементов индивидуальной 

образовательной траектории: 

 самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с 
последующей сертификацией; 

 самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов; 

 самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и 

университетах; 

 самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его 
реализации, источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

 самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: 
информационными источниками, фондами, представителями власти и т. п.; 

 самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

 презентация результатов проектной работы на различных этапах ее 
реализации. 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД 

обеспечивается созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия 

обучающегося. 
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Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать 

возможности самостоятельного формирования элементов индивидуальной 

образовательной траектории. Например: 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей 

сертификацией; 

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

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

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

источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными 

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

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

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

Методики и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

учащимися универсальных учебных действий 

Критериями, позволяющими отследить сформированность УУД, служит 

следующий диагностический инструментарий: 

Опросник «Ценностные ориентации» П.В. Степанов, Д.В. Григорьев, И.В. 

Кулешова Методика для изучения правосознания. Л.А.Ясюкова  

Опросник «Социально-психологической адаптированности» К. Роджерса и Р. 

Даймондом, в адаптации Т. В. Снегиревой  

Опросник «Размышляя о жизненном опыте» Н.Е. Щуркова  

Методы экспертной оценки педагогов и самооценки учащихся  

Методика «Изучение социализированности личности учащегося» М.И. Рожков 

Методика «Оценка индивидуального проектной деятельности» 

Методика «Оценка групповой работы» 

Тест «Уровень сформированности познавательных и регулятивных 

метапредметных умений в области решения проблем» 

Диагностические тесты «Уровень сформированностиметапредметных умений в 

области предметов естественно-научного/гуманитарного цикла». 

Развитие УУД целесообразно в рамках использования возможностей современной 

информационной образовательной среды как: 

 средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки 

школьников, организующего оперативную консультационную помощь в целях 

формирования культуры учебной деятельности в ОУ; 

 инструмента познания за счет формирования навыков исследовательской 
деятельности путм моделирования работы научных лабораторий, организации совместных 

учебных и исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и 

самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности; 

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

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

деятельности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в средней школе 

происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе 

внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин 

(факультативов, кружков, элективов), при выполнении индивидуального проекта. 



84 
 

 

Среди технологий, методов и примов развития УУД в средней школе особое место 

занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определенных 

УУД. Они могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный 

характер. 

Типология учебных ситуаций может быть представлена такими ситуациями, как: 

 ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует 

оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по 

поиску оптимального решения); 

 ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается 
в качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная 

средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения 

более простого способа е решения); 

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

 ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг 

возможно проводить как по описанию ситуации, так и по е решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД возможно использовать 

следующие типы задач. 

Личностные универсальные учебные действия: 

 на личностное самоопределение; 

 на развитие Я-концепции; 

 на смыслообразование; 

 на мотивацию; 

 на нравственно-этическое оценивание. Коммуникативные универсальные 

 учебные действия: 

 научить позиции партнера; 

 на организацию и осуществление сотрудничества; 

 на передачу информации и отображение предметного содержания; 

 тренинги коммуникативных навыков; 

 волевые игры; 

 групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

 задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

 задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

 задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

 задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 на планирование; 

 на рефлексию; 

 на ориентировку в ситуации; 

 на прогнозирование; 

 на целеполагание; 

 на оценивание; 

 на принятие решений 

 на самоконтроль; 

 на коррекцию. 

Примерами такого рода заданий могут служить: 
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- o подготовка спортивного праздника (концерта, выставки поделок и т. п.) для 

младших школьников; 

- o подготовка материалов для внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и т. 

д.); ведение дневников самонаблюдений, заполнение листа самооценки выполнения 

задания, проекта, дневников выполнения исследований; 

- o ведение протоколов выполнения учебного задания; 

- o выполнение различных творческих работ, предусматривающих сбор и 

обработку информации, подготовку предварительного наброска, черновой и 

окончательной версий, обсуждение и презентацию. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и 

закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 

Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение 

баланса между временем освоения и временем использования соответствующих действий. 

При этом особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД в средней 

школе не является уделом отдельных предметов, а становится обязательным для всех без 

исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной деятельности. 

Регулятивные учебные действия обеспечивают возможность управления познавательной и 

учебной деятельностью посредством постановки целей, планирования, контроля, 

коррекции своих действий, оценки успешности усвоения. Можно подобрать задания 

следующего типа: 

 «Преднамеренные ошибки». 

 Поиск информации в предложенных источниках. 

 Взаимоконтроль. 

 Диспут. 

 «Ищу ошибку». 

 Контрольный опрос на определенную проблему. 

Задание № 1: «Ищу ошибки». 

Цель: ученик самостоятельно учится определять цель своей деятельности, 

планировать еѐ самостоятельно двигаться по заданному плану, оценивать и 

корректировать полученный результат. 

Возраст: 16-17 лет. 

Учебная дисциплина: алгебра и начала математического анализа. 

Форма выполнения задания: работа индивидуальная с последующей проверкой и 

коллективным обсуждением. 

Задание № 2. 

Цель: формирование положительного отношения к процессу познания, мотивация 

учения, развитие интереса к математике, выработка навыков контроля и самоконтроля. 

Возраст: 16-17 лет. 

Учебная дисциплина: геометрия. 

Форма выполнения задания: работа индивидуальная с последующей 

взаимопроверкой. 

Описание задания: учащиеся подготовили домашнее задание по геометрии на 

нахождение объѐма призмы № 664, 665 Л. С. Атанасян Геометрия 10-11 № 664. В 

правильной треугольной призме через сторону нижнего основания и противолежащую ей 

вершину верхнего основания проведено сечение, составляющие с основанием угол в 60°. 

Найти объѐм призмы, если сторона основания равна a. 

На уроке дается задание (самостоятельная работа) найти объѐм цилиндра, 

вписанного (описанного) в данную призму. [3, 5] 
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Однозначно предполагается, что домашнее задание будет выполнено, иначе на 

уроке не удастся решить самостоятельную работу. Ученик должен найти необходимые 

данные в домашней работе и применить их для решения задачи. 

Вырабатывается навык применения известных планиметрических формул для 

решения задач стереометрии (банк ГИА-11). 

Коммуникативные учебные действия обеспечивают возможности 

сотрудничества: умение слышать, слушать и понимать партнера, планировать и 

согласованно выполнять совместную деятельность, распределять роли, взаимно 

контролировать действия друг друга, уметь договариваться, вести дискуссию, правильно 

выражать свои мысли, оказывать поддержку друг другу и эффективно сотрудничать как с 

учителем, так и со сверстниками. 

Можно подобрать задания следующего типа: 

 Составь задание партнеру 

 Отзыв на работу товарища 

 Групповая работа по составлению кроссвордов «Подготовь рассказ на 
тему…» «Объясни …» 

Задание № 1: Кроссворд на тему «Тела вращения». Цель: формирование 

коммуникативных действий, направленных на структурирование информации по данной 

теме, умение сотрудничать в процессе создания общего продукта совместной 

деятельности. 

Возраст: 16-17 лет. 

Учебная дисциплина: геометрия. 

Форма выполнения задания: работа индивидуальная коллективная с 

последующей взаимопроверкой и коллективным обсуждением. 

Описание задания: при закреплении темы «Тела вращения. Площади 

поверхности» можно предложить учащимся составить кроссворды на эту тему, используя 

понятия и определения составляющих элементов (образующая, радиус, высота, сечение и 

так далее). Команды соперников отгадывают кроссворд (бонус команде, которая 

составила кроссворд 

Задание № 2: «Составь задание партнеру» 

Цель: формирование коммуникативных действий, направленных на умение 

сотрудничать в процессе обучения (закрепления материала). 

Возраст: 16-17 лет. 

Учебная дисциплина: геометрия. 

Форма выполнения задания: работа в парах. 

Описание задания: придумать задачи на вычисление элементов тел вращения, их 

поверхностей, площади сечения. Сильные учащиеся составляют задачи по данной теме и 

предлагают решить их своим товарищам. Проверяется теоретический материал и 

вырабатываются навыки решения задач по заданной теме, правильное применение 

формул. Такую работу хорошо проводить в классах базового уровня подготовки. 

Познавательные учебные действия включают действия исследования, поиска, 

отбора и структурирования необходимой информации, моделирование изучаемого 

содержания. Можно подобрать задания следующего типа: 

 «Найти отличия», 

 «Поиск лишнего», 

 «Лабиринты», 

 «Цепочки», 

 Составления схем-опор, 

 Работа с разными видами таблиц, 

 Составления и распознавание диаграмм. 
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Задание № 1: «Диаграммы» 

Цель:формирование личностных качеств, гражданской идентичности учащихся. 

Возраст: 16-17 лет. 

Учебная дисциплина: математика. 

Форма выполнения задания: работа в парах. 

Описание задания: учащиеся знакомятся с диаграммой, выясняют, какие данные в 

себя включает, отвечают на вопросы учителя, составляют свои вопросы к диаграмме, 

выбирают варианты верных (неверных) ответов из предложенных и др.  

На рисунке точками изображено число родившихся мальчиков и девочек за каждый 

календарный месяц 2013 года в городском роддоме. По горизонтали указываются 

месяцы,по вертикали — количество родившихся мальчиков и девочек (по отдельности). 

Для наглядности точки соединены линиями. 

Задание № 2: «Угадай фразу» 

Цель: развивать умение составлять план действий, последовательно выполнять 

математические операции. 

Возраст: 15-16 лет. 

Учебная дисциплина: алгебра и начала анализа. 

Форма выполнения задания: индивидуальная работа 

Описание задания:Закрепление и применение знаний и способов действий 

учащихся.Проводится в виде игры. Задания написаны на доске. Учащиеся выходят по 

очереди. Результат решения соответствует какой-либо букве. Буквы лежат на отдельном 

столе. Ученик находит полученную букву, на обратной стороне которой написан еѐ 

порядковый номер в фразе. Фраза записывается на доске. Учитель называет оценку 

каждому вышедшему к доске. 

Личностные учебные действия позволяют сделать учение осмысленным, 

увязывая его с реальными жизненными целями и ситуациями. Личностные действия 

направлены на осознание, исследование и принятие жизненных ценностей, позволяют 

сориентироваться нравственных нормах и правилах, выработать свою жизненную 

позицию в отношении мира. 

Можно предложить задания типа: 

 участие в проектах; 

 подведение итогов урока; 

 творческие задания, имеющие практическое применение; 

 самооценка событий. 

Задание № 1:«Решение задач на сложные проценты» (урок-семинар) 

Цель: Защита своих мини-проектов «Вычисления процентов в жизненных 

ситуациях». Учащиеся слушают, обсуждают, оценивают, выбирают лучшую работу для 

школьной конференции. Демонстрируют умения представлять конкретное содержание и 

сообщать его в письменной и устной форме, адекватно использовать речевые средства для 
дискуссии и аргументации своей позиции. 

Возраст: 16-17 лет. 

Учебная дисциплина: математика (алгебра). 

Форма выполнения задания: индивидуальная (или в парах) 

Описание задания:в понедельник акции компании подорожали на некоторое 

количество процентов, а во вторник подешевели на то же самое количество процентов. В 

результате они стали стоить на 4 % дешевле, чем при открытии торгов в понедельник. На 

сколько процентов подорожали акции компании в понедельник? 

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

полученные ранее при решении задач на движение по воде, умения переводить в единые 

единицы измерения, знания, полученные на уроках физики, обсудить различные способы 

решения данной задачи. 

Возраст: 16-17 лет. 

Учебная дисциплина: математика (алгебра). 

Форма выполнения задания: индивидуальная. 

Описание задания:Из города А в город В одновременно выехали два 

автомобилиста. Первый проехал с постоянной скоростью весь путь. Второй проехал 

первую половину пути со скоростью, меньшей скорости первого на 15 км/ч, а вторую 

половину пути – со скоростью 90 км/ч, в результате чего прибыл в В одновременно с 

первым автомобилистом. Найдите скорость первого автомобилиста, если известно, что 

она больше 54 км/ч. Ответ дайте в км/. 

 

2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности 

является включение обучающихся школы в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, имеющую следующие особенности: 

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

деятельности определяются как личностными, так и социальными мотивами. Это 

означает, что такая деятельность направлена не только на повышение компетентности 

старшеклассников в предметной области определѐнных учебных дисциплин и развитие их 

способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других. 

- Учебно-исследовательская и проектная деятельность организована таким 

образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении с 

референтными группами одноклассников, учителями; 

- Организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах 

деятельности могут быть востребованы практически любые способности подростков, 

реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

Под учебно-исследовательской понимается деятельность учащихся, связанная с 

решением учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным 

решением и предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования в 

научной сфере: постановка проблемы, изучение теории, посвященной данной 

проблематике, подбор методик исследования и практическое овладение ими, сбор 

собственного материала, его анализ и обобщение, научный комментарий, собственные 

выводы. 

Под проектной понимается совместная учебно-познавательная, творческая или 

игровая деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные методы, способы 

деятельности, направленные на достижение общего результата деятельности. 

Непременным условием проектной деятельности является наличие представлений 

оконечном продукте деятельности и этапах его создания. 

Программа отражает особенности проектной и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся, а также деятельность обучающихся в реализации 

инженерных проектов. 

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

специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

- практически значимые цели и задачи исследовательской и проектной 

деятельности; 
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- структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая 

включает общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; 

целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, 

адекватных поставленным целям; планирование, определение последовательности и 

сроков работ; проведение проектных работ или исследования; оформление результатов 

работ в соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление 

результатов в соответствующем использованию виде; 

- компетенцию в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремленность, высокую мотивацию; 

- итогами проектной и исследовательской деятельности следует считать 

непредметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, 

рост их компетенции в столько выбранной для исследования или проекта сфере, 

формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение 

сущности творческой и исследовательской и проектной работы, которая рассматривается 

как показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

Различия проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся 

представлены в таблице. 

 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 

деятельности 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская 

деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного результата– 

продукта, обладающего определенными 

свойствами, и который необходим для 

конкретного использования. 

В ходе исследования организуется 

поиск в какой- то области, 

формулируются отдельные 

характеристики итогов работ. 

Отрицательный резульат 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  
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1. 

Аргументирование 

актуальности темы. 

Формулировка 

проблемы, создание 

проблемной ситуации, 

обеспечивающей 

возникновение 

противоречия. 

Постановка цели, 

определение задач 

исследования. 

Познавательные УУД:  

- умение строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей;  

- умение ставить вопросы как компонент умения видеть 

проблему; умение формулировать проблему;  

- умение выделять главное;  

- умение давать определение понятиям, владение 

терминами.  

Коммуникативные УУД:  

- умение организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками,  

- определять цели и функции участников группового 

проекта, способы взаимодействия; планировать общие способы 

работы;  

2. Выдвижение 

гипотезы, 

формулировка 

гипотезы и раскрытие 

замысла исследования. 

- Умение выдвигать гипотезы - это формулирование 

возможного вариант решения проблемы, который проверяется в 

ходе проведения  

3. 

Планирование 

исследовательских 

(проектных)работ и 

выбор необходимого 

инструментария. 

Регулятивные УУД:  

- постановка новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; планирование пути достижения целей;  

- умение самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учѐта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном материале;  

- умение самостоятельно контролировать своѐ время и 

управлять им;  

- умение адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации;  

- умение прогнозировать будущие события и развитие 

процесса.  

4. Поиск 

решения проблемы, 

проведение 

учебногоисследования 

(проектнойработы) с 

поэтапным контролем 

и коррекцией 

результатов. 

действия с действиями одноклассников входе решения 

единой проблемы; умение организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять 

цели и функции участников группового проекта, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы;  

- умение осуществлять контроль, коррекцию, оценку 

действий своих и партнѐров, 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 

Познавательные УУД:  

- умение структурировать материал; умение выбрать 

оптимальную форму презентации образовательного продукта;  

- умение использовать ИКТ для защиты полученного 

образовательного продукта.  
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исследования. 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 партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности;  

- умение адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач;  

- владение устной и письменной речью, умение строить 

монологическое контекстное высказывание;  

- использование адекватных языковых средств для 

отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей.  
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При организации проектной деятельности в Школе ориентируются на типологию 

проектных работ по следующим критериям: 

- по преобладающему виду деятельности (информационный, творческий, 

исследовательский, прикладной, игровой, инновационный); 

- по содержанию (монопредметный, метапредметный, относящийся к области 

знаний, относящийся к области деятельности и др.); 

- по направлению исследования (экологический, исторический, лингвистический, 

социальный, технический, инженерный, искусствоведческий, краеведческий, бизнес-, 

медиа-проекты и др.). 

Учебные монопроекты 

Такие проекты проводятся в рамках одного предмета по наиболее сложным 

разделам (темам). Подобный проект требует тщательной структуризации с четким 

обозначениемне только целей и задач проекта, но и тех знаний, умений, которые ученики 

предположительно должны приобрести в результате. Заранее совместно планируется 

логика работы на каждом этапе выполнения проекта и форма представления результата. 

 

Межпредметные (метапредметные) проекты 

Межпредметные проекты относятся к нескольким областям знаний. Выполняются, 

как правило, на занятиях по внеурочной деятельности. Это либо небольшие проекты, 

затрагивающие два-три учебных предмета, либо достаточно объемные, продолжительные, 

общешкольные, решающие ту или иную сложную проблему, значимую для всех 

участников проекта. Такие проекты требуют квалифицированной координации со стороны 

специалистов, слаженной работы нескольких творческих групп, имеющих четко 

определенные исследовательские задания, хорошо проработанные формы промежуточных 

и итоговых презентаций. 

Типология форм проектов: 

– по количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой, групповой, 

коллективный, муниципальный, городской и др. 

– по длительности проекта: от проекта-урока до вертикального многолетнего 

проекта; 

– по дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями 

проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, 

поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и т.д. 

Мониторинг выполнения обучающимися проектных и учебно-

исследовательских работ 

Мониторинг выполнения обучающимися проектных и учебно-исследовательских 

работ осуществляется посредством выявления соответствия работ единой системе 

требований к их содержанию, оформлению и защите в установленные лицеем сроки (в 

зависимости от типа разделения учебного года, подготовки к итоговой защите на 

различных уровнях и т. п.). 

При выполнении проекта (исследования) должны учитываться следующие 

требования к его реализации: 

- проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать 

возрасту, способностям и возможностям обучающихся; 

- для выполнения проекта должны быть созданы необходимые условия: 

информационные ресурсы, клубы, школьные научные общества; 

- обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 

исследований; 

- необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении 

выбора темы и содержания, так и в отношении собственно работы и используемых 

методов, 
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- учащимся, впервые выполняющим проект, необходимо осуществлять 

самоконтроль и отчитываться перед руководителем проекта; 

- необходимо наличие простой и обоснованной системы оценки итогового 

результата работы по проекту и индивидуального вклада каждого участника; 

- результаты и продукты проектной или исследовательской деятельности должны 

быть презентованы, получить оценку и признание в форме общественной конкурсной 

защиты. 

Формы организации учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 

могут быть следующими: 

- урок-исследование, урок-лаборатория, урок - творческий отчѐт, урок 

изобретательства, урок «Просто о сложном», урок - рассказ о видных деятелях науки и 

искусства, урок - защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок 

мозгового штурма; 

- учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 

обработка и анализ его результатов; 

- домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причѐм позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяжѐнное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях могут быть следующими: 

- исследовательская деятельность обучающихся; 

- образовательные экспедиции, походы, поездки, экскурсии с чѐтко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 

- элективные курсы, предполагающие углублѐнное изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

- ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, 

коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, 

организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных 

защит, конференций и др.; 

- участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию 

УУД. 

 

2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся 

1) Гуманитарное направление 

– Человек и общество (обществознание, экономика, психология, 

– социология, география, политология и другие), 

– филология, языкознание, лингвистика, литература, 

– история, краеведение, 

– культурология, искусство и МХК. 
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2) Научно-технологическое направление 

– нанотехнологии, 

– биотехнологии, 

– информационные технологии, 

– когнитивные технологии, 

– социогуманитарные технологии. 

3) Инженерное направление 

– космические технологии, 

– транспортные технологии, 

– производство и передача электроэнергии, 

– персональные системы безопасности, 

– разработка и применение новых материалов, 

– современные технологии сельского хозяйства, 

– нейротехнологии, 

– телекоммуникация и средства связи, 

– робототехника, приборостроение. 

4) Естественнонаучное направление 

– Экология, медицина, химия, биология, здоровьесбережение. 

 

2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Планируемые личностные результаты 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

- уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к 

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

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

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

- потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

- позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

- готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодѐжных 

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 учѐтом 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; 
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- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

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

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

требованиям; 

эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

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 приѐмы, адекватные исследуемой проблеме; 

- выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

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

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

- использовать такие математические методы и приѐмы, 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 приѐмы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение «гипотезы», эксперимент, моделирование, 

использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление 

границ применимости модели/теории; 

- использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных 

и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное 

историческое описание, объяснение, использование статистических данных, 

интерпретация фактов; 

- ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

- отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться 

ксуждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

- видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Специфические результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности 

Выпускник научится 

- определять область своих познавательных интересов; 

- искать необходимую информацию в открытом информационном пространстве с 

использованием Интернета, цифровых образовательных ресурсов, работать с каталогами 

библиотек; 

- находить практическое применение имеющимся предметным знаниям входе 

выполнения учебного исследования или проекта; 

- определять проблему как противоречие; 

- формулировать цель и задачи учебного исследования или проекта; 

- определять продукт учебного проекта и результаты учебного исследования; 

- предполагать возможное практическое применение результатов учебного 

исследования и продукта учебного проекта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный проект; 
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- использовать догадку, интуицию; 

- использовать такие математические методы и приѐмы, как переборлогических 

возможностей, математическое моделирование; 

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

от привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

- использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных 

и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

- использовать некоторые приѐмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего 

особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

- целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства;- осознавать свою ответственность за достоверность 

полученных знаний, за качество выполненного проекта. 

В связи с изменениями, происходящими в сфере образования, проектно-

исследовательская деятельность становится одним из важных компонентов реализации 

новых образовательных стандартов, направленных на формирование и развитие ключевых 

компетенций. Владение основами исследовательской работы позволит выпускникам стать 

успешными и активными членами общества. 

 

2.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

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

ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе 

программы развития УУД, должны обеспечить совершенствование компетенций 

проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся.  

Условия включают:  

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками;  

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 
организации;  

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 
образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего 

общего образования. 

Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для 

реализации программы УУД, что может включать следующее: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях 

обучающихся начальной, основной и старшей школы; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

 педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или 
участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения 

выбранной программы по УУД; 

 педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного 
предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельности; 

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

 педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции 
тьютора или педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 
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 педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества 

формирования УУД в рамках одного или нескольких предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации 

образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в 

открытом образовательном пространстве: 

 сетевое взаимодействие образовательной организации с другими 
организациями общего и дополнительного образования, с учреждениями культуры; 

 обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной 
траектории обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной 

образовательной организации, обеспечение возможности выбора обучающимся формы 

получения образования, уровня освоения предметного материала, учителя, учебной 

группы, обеспечения тьюторского сопровождения образовательной траектории 

обучающегося); 

 обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, 

полученных обучающимися в иных образовательных структурах, организациях и 

событиях, в учебные результаты основного образования; 

 привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, 
заочных школ, дистанционных университетов) как элемента индивидуальной 

образовательной траектории обучающихся; 

 привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: 
интерактивные конференции и образовательные события с ровесниками из других 

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

носителями иностранных языков и представителями иных культур; 

 обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную 

деятельность, в том числе в деятельность социального проектирования и социального 
предпринимательства; 

 обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную 

исследовательскую деятельность; 

 обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию 
социальных проектов, так и через организованную разнообразную социальную практику: 

работу в волонтерских и благотворительных организациях, участие в благотворительных 

акциях, марафонах и проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание 

методически единого пространства внутри школы как во время уроков, так и вне их. 

Нецелесообразно допускать ситуации, при которых на уроках разрушается 

коммуникативное пространство (нет учебного сотрудничества), не происходит 

информационного обмена, не затребована читательская компетенция, создаются 

препятствия для собственной поисковой, исследовательской, проектной деятельности.  

Создание условий для развития УУД — это не дополнение к образовательной 

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

успешное обучение невозможно без одновременного наращивания компетенций. Иными 

словами, перед обучающимися ставятся такие учебные задачи, решение которых 

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

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

управленческих умений, без определенного уровня владения информационно-

коммуникативными технологиями. 

Например, читательская компетенция наращивается не за счет специальных задач, 

лежащих вне программы или искусственно добавленных к учебной программе, а за счет 

того, что поставленная учебная задача требует разобраться в специально подобранных (и 

нередко деформированных) учебных текстах, а ход к решению задачи лежит через анализ, 
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понимание, структурирование, трансформацию текста. Целесообразно, чтобы тексты для 

формирования читательской компетентности подбирались педагогом или группой 

педагогов-предметников. В таком случае шаг в познании будет сопровождаться шагом в 

развитии универсальных учебных действий.  

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны 

обеспечить возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень 

свободы выбора элементов образовательной траектории, возможность самостоятельного 

принятия решения, самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели. 

 

2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных 

результатов на уровне среднего общего образования универсальные учебные действия 

оцениваются в рамках специально организованных образовательной организацией 

модельных ситуаций, отражающих специфику будущей профессиональной и социальной 

жизни подростка (например, образовательное событие, защита реализованного проекта, 

представление учебно-исследовательской работы).  

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

Материал образовательного события должен носить полидисциплинарный 

характер; 

 в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных 

возрастов и разных типов образовательных организаций и учреждений (техникумов, 

колледжей, младших курсов вузов и др.). 

 в событии могут принимать участие представители бизнеса, 
государственных структур, педагоги вузов, педагоги образовательных организаций, чьи 

выпускники принимают участие в образовательном событии; 

 во время проведения образовательного события могут быть использованы 
различные форматы работы участников: индивидуальная и групповая работа, презентации 

промежуточных и итоговых результатов работы, стендовые доклады, дебаты и т.п. 

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных 

действий во время реализации оценочного образовательного события: 

 для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного 

образовательного события, педагогам целесообразно разработать самостоятельный 

инструмент оценки; в качестве инструментов оценки могут быть использованы оценочные 

листы, экспертные заключения и т.п.; 

 правила проведения образовательного события, параметры и критерии 
оценки каждой формы работы в рамках образовательного оценочного события должны 

быть известны участникам заранее, до начала события. По возможности, параметры и 

критерии оценки каждой формы работы обучающихся должны разрабатываться и 

обсуждаться с самими старшеклассниками; 

 каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному 
действию), занесенному в оценочный лист или экспертное заключение, должны 

соответствовать точные критерии оценки: за что, при каких условиях, исходя из каких 

принципов ставится то или иное количество баллов; 

 на каждом этапе реализации образовательного события при использовании 
оценочных листов в качестве инструмента оценки результаты одних и тех же участников 

должны оценивать не менее двух экспертов одновременно; оценки, выставленные 

экспертами, в таком случае должны усредняться; 
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 в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть 

предусмотрена возможность самооценки обучающихся и включения результатов 

самооценки в формирование итоговой оценки. В качестве инструмента самооценки 

обучающихся могут быть использованы те же инструменты (оценочные листы), которые 

используются для оценки обучающихся экспертами. 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 

 защита темы проекта (проектной идеи); 

 защита реализованного проекта. 
На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся должны быть 

обсуждены: 

 актуальность проекта; 

 положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого 
автора, так и для других людей; 

 ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для 
реализации проекта, возможные источники ресурсов; 

 риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося 

при реализации данного проекта; 

В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) такая 

корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять 

реальное проектное действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный 

проект по следующему (примерному) плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 
2. Актуальность проекта. 

3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, 

так и другие люди. 

4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для 

реализации проекта, а также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 

6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось 

преодолеть в ходе его реализации. 

Проектная работа должна быть обеспечена тьюторским (кураторским) 

сопровождением. В функцию тьютора (куратора) входит: обсуждение с обучающимся 

проектной идеи и помощь в подготовке к ее защите и реализации, посредничество между 

обучающимися и экспертной комиссией (при необходимости), другая помощь. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, 

параметры и критерии оценки проектной деятельности должны быть известны 

обучающимся заранее. По возможности, параметры и критерии оценки проектной 

деятельности должны разрабатываться и обсуждаться с самими старшеклассниками. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности 

универсальных учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта: 

 оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и 

динамика изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты 

проектной идеи) до воплощения; при этом должны учитываться целесообразность, 

уместность, полнота этих изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла 

проекта; 

 для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия, в 
которую должны обязательно входить педагоги и представители администрации 
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гимназии, где учатся дети, представители местного сообщества и тех сфер деятельности, в 

рамках которых выполняются проектные работы; 

 оценивание производится на основе критериальной модели; 

 для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный 
инструмент; способ агрегации данных, формат вывода данных и способ презентации 

итоговых оценок обучающимся и другим заинтересованным лицам определяет сама 

образовательная организация; 

 результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, 
принятом образовательной организацией доводятся до сведения обучающихся. 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки 

успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных 

действий 

Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить 

выраженный научный характер. Для руководства исследовательской работой 

обучающихся необходимо привлекать специалистов и ученых из различных областей 

знаний. Возможно выполнение исследовательских работ и проектов обучающимися вне 

школы – в лабораториях вузов, исследовательских институтов, колледжей. В случае если 

нет организационной возможности привлекать специалистов и ученых для руководства 

проектной и исследовательской работой обучающихся очно, желательно обеспечить 

дистанционное руководство этой работой (посредством сети Интернет). 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

 естественно-научные исследования; 

 исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки 
школьной программы, например в психологии, социологии); 

 экономические исследования; 

 социальные исследования; 

 научно-технические исследования. 

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка 

гипотезы, описание инструментария и регламентов исследования, проведение 

исследования и интерпретация полученных результатов. 

Для исследований в естественно-научной, научно-технической, социальной и 

экономической областях желательным является использование элементов 

математического моделирования (с использованием компьютерных программ в том 

числе). 

Критерием проверки результатов Программы являются данные комплексной 

диагностики уровня развития общеучебных умений и мониторинга уровня 

сформированности УУД. 

Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у 

учащихся выступают 

соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям; 

- сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень 

развития метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной 

деятельностью учащихся. Возрастно- психологические нормативы формулируются для 

каждого из видов УУД с учетом стадиальности их развития. 

Свойства действий, подлежащие оценке, включают: 

уровень (форму) выполнения действия; 

полноту (развернутость); 

разумность; 

сознательность (осознанность); 
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обобщенность; 

критичность и освоенность. 

Уровень действия может выступать в трех основных формах действия: 

- в форме реального преобразования вещей и их материальных заместителей, 

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

форма действия; 

действие в словесной или речевой форме; 

действие в уме - умственная форма действия. 

Полнота действия определяется полнотой операций и характеризует действие как 

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

развития). Разумность действия характеризует ориентацию учащегося на существенные 

для выполнения действия условия, степень дифференциации существенных, необходимых 

для достижения цели условий, и несущественных условий. Разумность определяет такие 

особенности ориентировки учащегося как степень целенаправленности и успешности 

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

всегда действие, приводящее к правильному результату, характеризуется разумностью: 

оно может быть заучено путем механического запоминания и воспроизводится без 

понимания сущностных связей и отношений предметного содержания действия. 

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

социальных значений, содержания действия, последовательности его операций, значимых 

для выполнения условий и достигнутого результата. Разумность и осознанность в 

значительной степени обеспечивают обобщенность действия. 

Обобщенность характеризует возможности переноса и применения учащимся 

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

переноса характеризует меру обобщенности действия. 

Критичность действия определяет меру понимания и осознания действия в его 

функционально-структурной и содержательной и характеристиках, понимания 

адекватности способа действия реальным условиям его выполнения и рефлексии выбора 

оснований выполнения действия. Освоенность или мера овладения действием 

характеризует его временные 

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

оценки обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям: 

в форме реального преобразования вещей и их материальных заместителей, 

материальная (материализованная - с заместителями - символами, знаками, 

моделями) форма действия; 

действие в словесной или речевой форме; 

действие в уме - умственная форма действия. 

Для определения уровня формирования компетенций учащегося, прошедшего 

соответствующую подготовку, используются: 

Стандартизированный тест - это тест, производимый в максимально 

унифицированных условиях. Он не является полностью закрытым (не предполагает 

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

(например, в текстах по русскому языку 

анализ текста и т.д.). Стандартизированные тесты с творческим заданием могут 

проводиться на всех этапах обучения, то есть служить и для промежуточного, и для 

итогового контроля. 

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

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

которых предусматривается аттестация в форме контрольной работы, теста и т.д. Работы 

оцениваются в балах, сумма которых дает рейтинг каждого учащегося. 
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Модульно-рейтинговая система подходит для оценки компетенции в силу того, что 

в балах оцениваются не только знания и навыки учащихся, но и творческие их 

возможности: активность, неординарность решений поставленных проблем, умения 

организовать группу для решения проблемы  и  т.д.  Каждый  модуль  включает  

обязательные  виды  работ  - лабораторные, практические, семинарские занятия, 

домашние индивидуальные работы, а также дополнительные работы по выбору (участие в 

олимпиаде, написание реферата, выступление на конференции, участие в научно-

исследовательской работе, решение задач повышенной сложности, выполнение 

комплексных усложненных лабораторных работ). 

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

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

Процесс обучения с использованием кейс-метода представляет собой имитацию реального 

события, сочетающую в целом адекватное отражение реальной действительности, 

небольшие материальные и временные затраты и вариативность обучения. Учебный 

материал подается в виде проблем (кейсов), а знания приобретаются в результате 

активной и творческой работы: самостоятельного осуществления целеполагания, сбора 

необходимой информации, ее анализа с разных точек зрения, выдвижения гипотезы, 

выводов, заключения, самоконтрол процесса получения знаний и его результатов. 

Портфолио - комплексы индивидуальных учебных достижений учащихся. 

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

пришел к этим знаниям, способствует диалогу между учителем и учащимся. 

Метод проектов - это совокупность учебно-познавательных приемов, 

которые позволяют решить ту или иную проблему в результате самостоятельных 

действий, учащихся с обязательной презентацией этих результатов. 

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

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

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

неординарных ситуаций и т.д. 

 Требования к системе оценивания: 

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

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

использование критериальной системы оценивания; 

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

внутреннюю, так и внешнюю оценку, при последовательном нарастании объема 

внешней оценки на каждой последующей ступени обучения; 

субъективные и объективные методы оценивания; стандартизованные оценки; 

интегральную оценку, в том числе портфолио, и дифференцированную 

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

с информацией и т.д.); 

самоанализ и самооценку обучающихся; 

оценивание как достигаемых образовательных результатов, так и процесса их 

формирования, а также оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей 

развития своего собственного процесса обучения; разнообразные формы оценивания, 

выбор которых определяется этапом обучения, общими и специальными целями 

обучения, текущими учебными задачами, целью получения информации. 

Критерии   оценки   проектной   и   исследовательской   деятельности   

представлены в «Положении об индивидуальном проекте обучающихся 10-11 классов в 

соответствии с ФГОС СОО» 
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II.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

Программы учебных предметов на уровне среднего общего образования 

составлены в соответствии с ФГОС СОО, в том числе с требованиями к результатам 

среднего общего образования, и сохраняют преемственность с примерной основной 

образовательной программой основного общего образования. 

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" 

2.2.1. Русский язык (базовый уровень) 

Программа курса «Русский язык» 10-11 классы. Базовый уровень/ авт.-сост. Л.М. 

Рыбченкова, О.М.Александрова, А.Г.Нарушевич и др – М.: «Просвещение», 2019 г. 

Место учебного предмета в учебном плане.  
Изучение курса рассчитано на 140 часов. (70 учебных часов в 10 классе и 70 

учебных часов в 11 классе — 2 ч в неделю). 

Планируемые результатыосвоения учебного предмета 

Планируемые   результаты освоения учебного предмета в 10- 11 классе 

Целью данной программы является направленность на достижение образовательных результатов в 

соответствии с ФГОС, в частности: 

 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения обучающимися Федеральной рабочей программы по учебному 

предмету «Русский язык» на уровне среднего общего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности образовательной организации в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными, историческими и духовнонравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

развития внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности; уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и людям старшего 

поколения; взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Личностные результаты освоения обучающимися Федеральной рабочей программы по учебному предмету 

«Русский язык» на уровне среднего общего образования должны отражать готовность и способность 

обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией, системой ценностных ориентаций, 

позитивных убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского общества; расширение 

жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: — сформированность гражданской позиции обучающегося как активного 

и ответственного члена российского общества; 

— осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; — принятие 

традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических ценностей, в том 

числе в сопоставлении с ситуациями, отражѐнными в текстах литературных произведений, написанных на 
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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 волонтѐрской деятельности. 

Патриотического воспитания: — сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

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

свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; — ценностное отношение 

к государственным символам, историческому и природному наследию, памятникам, боевым подвигам и 

трудовым достижениям народа, традициям народов России; достижениям России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях, труде; — идейная убеждѐнность, готовность к служению Отечеству и его защите, 

ответственность за его судьбу. Духовно-нравственного воспитания: — осознание духовных ценностей 

российского народа; 

— сформированность нравственного сознания, норм этичного поведения; — способность оценивать 

ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и 

ценности; — осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; — ответственное 

отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни в соответствии с традициями народов России. 

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;— убеждѐнность 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. 

Физического воспитания: — сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к своему здоровью; — потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; — активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда 

физическому и психическому здоровью. 

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. 

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. 

Ценности научного познания: — сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; — совершенствование языковой и 

читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и познания мира; 

— осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность, в том числе по русскому языку, индивидуально и в группе.  

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися Федеральной рабочей 

программы по учебному предмету «Русский язык» среднего общего образования у обучающихся 

совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 
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— самосознания, включающего способность понимать своѐ эмоциональное состояние, 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 своѐ 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 учѐтом собственного речевого и читательского опыта. 

Метапредметные результаты Овладение универсальными 

познавательными действиями 

Базовые логические действия: — самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, 

рассматривать еѐ 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 учѐтом 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 учѐтом собственного 

речевого и читательского опыта. 

Базовые исследовательские действия: — 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 еѐ 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, приобретѐнному опыту; — уметь 

интегрировать знания из разных предметных областей; — уметь переносить знания в практическую область 

жизнедеятельности, освоенные средства и способы действия — в профессиональную среду; — выдвигать 

новые идеи, оригинальные подходы, предлагать альтернативные способы решения проблем. 

Работа с информацией: — 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 учѐтом 

назначения информации и еѐ целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и 

визуализации (презентация, таблица, схема и другие); — оценивать достоверность, легитимность 

информации, еѐ 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. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями Общение: — осуществлять 

коммуникацию во всех сферах жизни; — пользоваться невербальными средствами общения, понимать 

значение социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; — 
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владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести диалог;— развѐрнуто, 

логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать своѐ мнение, строить высказывание. 

Совместная деятельность: — понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы; — выбирать тематику и методы совместных действий с учѐтом общих интересов и возможностей 

каждого члена коллектива; — принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

действия по их достижению: составлять план действий, распределять роли с учѐтом 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. 

Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: — самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; — 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учѐтом 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 приобретѐнный опыт; — стремиться к формированию и проявлению широкой эрудиции в разных 

областях знания; постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

Самоконтроль: — давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; — владеть навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их оснований и результатов; использовать приѐмы 

рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения;— уметь оценивать риски и своевременно 

принимать решение по их снижению. 

Принятие себя и других: — принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; — принимать 

мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности; — признавать своѐ право и право 

других на ошибку; — развивать способность видеть мир с позиции другого человека. 

Предметные 

результаты 11 

КЛАСС 

Общие сведения о языке Иметь представление об экологии языка, о проблемах речевой культуры 

в современном обществе. Понимать, оценивать и комментировать уместность/неуместность 

употребления разговорной и просторечной лексики, жаргонизмов; 

оправданность/неоправданность употребления иноязычных заимствований; нарушения речевого этикета, 

этических норм в речевом общении и другое. 

Язык и речь. Культура речи Синтаксис. Синтаксические нормы Выполнять синтаксический анализ 

словосочетания, простого и сложного предложения. Определять изобразительно-выразительные средства 

синтаксиса русского языка (в рамках изученного). Анализировать, характеризовать и оценивать 

высказывания с точки зрения основных норм согласования сказуемого с подлежащим, употребления 

падежной и предложно-падежной формы управляемого слова в словосочетании, употребления однородных 

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

синтаксические нормы. Использовать словари грамматических трудностей, справочники. 

Пунктуация. Основные правила пунктуации Иметь представление о принципах и разделах русской 

пунктуации. Выполнять пунктуационный анализ предложения. Анализировать и характеризовать текст с 

точки зрения соблюдения пунктуационных правил современного русского литературного языка (в рамках 

изученного). Соблюдать правила пунктуации. Использовать справочники по пунктуации. 

Функциональная стилистика. Культура речи Иметь представление о функциональной стилистике как 

разделе лингвистики. Иметь представление об основных признаках разговорной речи, функциональных 

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

Распознавать, анализировать и комментировать тексты различных функциональных разновидностей языка 

(разговорная речь, научный, публицистический и официально-деловой стили, язык художественной 

литературы). Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров научного, 
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публицистического, официально-делового стилей (объѐм сочинения - не менее 150 слов). Применять знания 

о функциональных разновидностях языка в речевой практике. 

 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 10 класс 

Слово о русском языке. 

Русский язык среди языков мира. Богатство и выразительность русского языка. Русские писатели о 

выразительности русского языка. Русский язык как государственный язык Российской Федерации и язык 

межнационального общения народов России. Русский язык как один из мировых языков. Литературный 

язык как высшая форма существования национального языка. Понятие нормы литературного языка. Типы 

норм литературного языка. Норма и культура речи. Понятие о функциональных разновидностях (стилях); 

основные функциональные стили современного русского литературного языка. 

Лексика. Фразеология. Лексикография Основные понятия и основные единицы лексики и 

фразеологии. Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов. Изобразительно-выразительные 

средства русского языка. Омонимы и их употребление. Паронимы и их употребление. Синонимы и их 

употребление. Антонимы и их употребление. Происхождение лексики современного русского языка. 

Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу употребления. Употребление 

устаревшей лексики и неологизмов. Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. 

Лексикография. 

Фонетика. Графика. Орфоэпия Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. Звуки и буквы. 

Позиционные (фонетические) и исторические чередования звуков. Фонетический разбор. Орфоэпия. 

Основные правила произношения гласных и согласных звуков. Ударение. Морфемика и словообразование 

Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы корневые и аффиксальные. 

Основа слова. Основы производные и непроизводные. Морфемный разбор слова. Словообразование. 

Морфологические способы словообразования. Понятие словообразовательной цепочки. Неморфологические 

способы словообразования. Словообразовательный разбор. Основные способы формообразования в 

современном русском языке. 

Морфология и орфография Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии 

и орфографии. 

Орфография Принципы русской орфографии. Морфологический принцип как ведущий принцип 

русской орфографии. Фонетические, традиционные и дифференцирующие написания. Проверяемые и 

непроверяемые безударные гласные в корне слова. Чередующиеся гласные в корне слова. Употребление 

гласных после шипящих. Употребление гласных после ц. Правописание звонких и глухих согласных. 

Правописание непроизносимых согласных и сочетаний сч, зч, шч, жч, стч, здч. Правописание двойных 

согласных. Правописание гласных и согласных в приставках. Приставки пре- и при-. Гласные и и ы после 

приставок. Употребление ъ и ь. Употребление прописных и строчных букв. Правила переноса слов. 

Самостоятельные части речи 

Имя существительное. Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имѐн 

существительных. Род имѐн существительных. Распределение существительных по родам. 

Существительные общего рода. Определение и способы выражения рода несклоняемых имѐн 

существительных и аббревиатур. Число имѐн существительных. Падеж и склонение имѐн существительных. 

Морфологический разбор имѐн существительных. Правописание падежных окончаний имѐн 

существительных. Варианты падежных окончаний. Гласные в суффиксах имѐн существительных. 

Правописание сложных имѐн существительных. Составные наименования и их правописание. Имя 

прилагательное. 

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имѐн прилагательных.   

Качественные   прилагательные.   Сравнительная   и   превосходная степени качественных прилагательных. 

Простая (синтетическая) и сложные (аналитические) формы степеней сравнения. Стилистические 

особенности простых и сложных форм степеней сравнения. Полные и краткие формы качественных 

прилагательных. Особенности образования и употребления кратких прилагательных. Синонимия кратких и 

полных форм в функции сказуемого; их семантические и стилистические особенности. Прилагательные 

относительные и притяжательные. Особенности образования и употребления притяжательных 
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прилагательных. Переход прилагательных из одного разряда в другой. Морфологический разбор имѐн 

прилагательных. Правописание окончаний имѐн прилагательных. Склонение качественных и относительных 

прилагательных. Особенности склонения притяжательных прилагательных на -ий. Правописание суффиксов 

имѐн прилагательных. Правописание н и нн в суффиксах имѐн прилагательных. Правописание сложных 

имѐн прилагательных. 

Имя числительное. Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имѐн 

числительных. Простые, сложные и составные числительные. Морфологический разбор числительных. 

Особенности склонения имѐн числительных. Правописание имѐн числительных. Употребление имѐн 

числительных в речи. Особенности употребления собирательных числительных. 

Местоимение. Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Значение, стилистические и 

грамматические особенности употребления местоимений. Морфологический разбор местоимений. 

Правописание местоимений. 

Глагол. Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы глагола. Инфинитив 

как начальная форма глагола. Категория вида русского глагола. Переходность/непереходность глагола. 

Возвратные глаголы. Категория наклонения глагола. Наклонение изъявительное, повелительное, 

сослагательное (условное). Категория времени глагола. Спряжение глагола. Две основы глагола. 

Формообразование глагола. Морфологический разбор глаголов. Правописание глаголов. 

Причастие. Причастие как особая глагольная форма. Признаки глагола и прилагательного у 

причастий. Морфологический разбор причастий. Образование причастий. Правописание суффиксов 

причастий. Н и нн в причастиях и отглагольных прилагательных. Переход причастий в прилагательные и 

существительные. 

Деепричастие. Деепричастие как особая глагольная форма. Образование деепричастий. 

Морфологический разбор деепричастий. Переход деепричастий в наречия и предлоги. 

Наречие. Наречие как часть речи. Разряды наречий. Морфологический разбор наречий. 

Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия, оканчивающиеся на шипящий. Отрицательные 

наречия. Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. Слова категории состояния. Грамматические 

особенности слов категории состояния. Омонимия слов категории состояния, наречий на -о, -е и кратких 

прилагательных ср. р. ед. ч. Морфологический разбор слов категории состояния. 

Служебные части речи Предлог. Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления 

предлогов. Морфологический разбор предлогов. Правописание предлогов. Союзы и союзные слова. Союз 

как служебная часть речи. Союзные слова. Классификация союзов по значению, употреблению, структуре. 

Подчинительные союзы и союзные слова. Морфологический разбор союзов. Правописание союзов. 

Частицы. Частица как служебная часть речи. Разряды частиц. Морфологический разбор частиц. 

Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы не и ни, их значение и 

употребление. Слитное и раздельное написание не и ни с различными частями речи. Междометие. 

Звукоподражательные слова. Междометие как особый разряд слов. Звукоподражательные слова. 

Морфологический разбор междометий. Правописание междометий. Функционально-стилистические 

особенности употребления междометий. Повторение и обобщение пройденного. 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 11 

класс 

 

Повторение и обобщение изученного материала за 10 класс 

Синтаксис и пунктуация 

Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. Основные принципы 

русской пунктуации. Пунктуационный анализ. Разделы русской пунктуации и система правил, включѐнных 

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. 
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Знаки препинания в сложном предложении. Знаки препинания в сложном предложении с разными видами 

связи. Знаки препинания при передаче чужой речи. 

Словосочетание. Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический разбор 

словосочетания. 

Предложение. Понятие о предложении. Основные признаки предложения. Классификация предложений. 

Предложения простые и сложные. 

Простое предложение. Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной 

окраске. Предложения утвердительные и отрицательные. 

Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения. Главные члены 

предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Распространѐнные и нераспространѐнные 

предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и неполные предложения. Тире в неполном 

предложении. Соединительное тире. Интонационное тире. Изобразительно-выразительные средства 

синтаксиса. Синтаксический параллелизм, парцелляция, вопросно-ответная форма изложения, градация, 

инверсия, лексический повтор, анафора, эпифора, антитеза; риторический вопрос, риторическое 

восклицание, риторическое обращение; многосоюзие, бессоюзие. Порядок слов в простом предложении. 

Инверсия. Синонимия разных типов простого предложения. Простое осложнѐнное и неосложнѐнное 

предложение. Синтаксический разбор простого предложения. 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 своѐм составе числительные, оканчивающиеся на 

один; имеющим в своѐм составе числительные два, три, четыре или числительное, оканчивающееся на два, 

три, четыре. Согласование сказуемого с подлежащим, имеющим при себе приложение (типа диван-кровать, 

озеро Байкал). 

Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным аббревиатурой, заимствованным несклоняемым 

существительным. 

Основные нормы управления: правильный выбор падежной или предложно-падежной формы управляемого 

слова. 

Основные нормы употребления однородных членов предложения. Основные 

нормы употребления причастных и деепричастных оборотов. Основные 

нормы построения сложных предложений. 

Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Знаки 

препинания при однородных и неоднородных определениях. Знаки препинания при однородных и 

неоднородных приложениях. Знаки препинания при однородных членах, соединѐнных неповторяющимися 

союзами. Знаки препинания при однородных членах, соединѐнных повторяющимися и парными союзами. 

Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при обобщающих словах. Обособленные 

члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах предложения. Обособленные  и  

необособленные  определения.   Обособленные  приложения. Обособленные обстоятельства. Обособленные 

дополнения. Уточняющие, 

пояснительные и присоединительные члены предложения. Параллельные синтаксические конструкции. 

Знаки препинания при сравнительном обороте. 

Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с предложением. Знаки 

препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных словах и словосочетаниях. Знаки препинания 

при вставных конструкциях. 

Знаки препинания при междометиях, утвердительных, отрицательных, вопросительно-восклицательных 

словах. 

Сложное предложение. Понятие о сложном предложении. Главное и придаточное предложения. Типы 

придаточных предложений. 

Сложносочинѐнное предложение. Знаки препинания в сложносочинѐнном предложении. Синтаксический 

разбор сложносочинѐнного предложения. 

Сложноподчинѐнное предложение. Знаки препинания в сложноподчинѐнном предложении с одним 

придаточным. Синтаксический разбор сложноподчинѐнного предложения с одним придаточным. Знаки 
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препинания в сложноподчинѐнном предложении с несколькими придаточными. Синтаксический разбор 

сложноподчинѐнного предложения с несколькими придаточными. Бессоюзное сложное предложение. Знаки 

препинания в бессоюзном сложном предложении. Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном 

предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Тире в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения. Период. Знаки препинания в периоде. 

Сложное синтаксическое целое и абзац. Синонимия разных типов сложного предложения. Предложения с 

чужой речью. Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки препинания при 

диалоге. Знаки препинания при цитатах. 

Употребление   знаков   препинания.   Сочетание   знаков   препинания.   Вопросительный и 

восклицательный знаки. Запятая и тире. Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и другие знаки 

препинания. Кавычки и другие знаки препинания. Факультативные знаки препинания. Авторская 

пунктуация. Культура речи 

Язык и речь. Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и чистоту 

речи.Правильность речи. Культура речи в экологическом аспекте. экология языка (общее представление). 

Проблемы речевой культуры в современном обществе (стилистические изменения в лексике, огрубление 

обиходно-разговорной речи, неоправданное употребление иноязычных заимствований и другие) Норма 

литературного языка. Нормы литературного языка: орфоэпические, акцентологические, 

словообразовательные, лексические, морфологические, синтаксические, стилистические. Орфографические 

и пунктуационные нормы. Речевая ошибка. Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, 

точность, богатство. Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. 

Стилистика. Стилистика как раздел науки о языке, изучающий стили языка и стили речи, а также 

изобразительно-выразительные средства. Стиль. Классификация функциональных стилей. Текст.   Основные  

признаки  текста.   Функционально-смысловые  типы  речи: повествование, описание, рассуждение. Анализ 

текстов разных стилей и жанров. Разговорная речь, сферы еѐ 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: отвлечѐнность, логичность, точность, объективность. Лексические, морфологические, синтаксические 

особенности научного стиля. Основные 

подстили научного стиля. Основные жанры научного стиля: монография, диссертация, научная статья, 

реферат, словарь, справочник, учебник и учебное пособие, лекция, доклад и другие (обзор). Официально-

деловой стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки официально-делового стиля: 

точность, стандартизированность, стереотипность. Лексические, морфологические, синтаксические 

особенности официально-делового стиля. Основные жанры официально-делового стиля: закон, устав, 

приказ; расписка, заявление, доверенность; автобиография, характеристика, резюме и другие (обзор). 

Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки публицистического 

стиля: экспрессивность, призывность, оценочность. Лексические, морфологические, синтаксические 

особенности публицистического стиля. Основные жанры публицистического стиля: заметка, статья, 

репортаж, очерк, эссе, интервью (обзор). 

Язык художественной литературы и его отличие от других функциональных разновидностей языка 

(повторение, обобщение). Основные признаки художественной речи: образность, широкое использование     

изобразительно-выразительных     средств,     языковых     средств других функциональных разновидностей 

языка. 
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Из истории русского языкознания. М. В. Ломоносов. А. Х. Востоков. Ф. И. Буслаев. В. И. Даль. Я. 

К. Грот. А. А. Шахматов. Д. Н. Ушаков. В. В. Виноградов. С. И. Ожегов. Повторение и систематизация 

изученного материала. 

Предметная область "Русский язык и литература" 

2.2.2. "Литература"   

на базовом уровне 

Рабочие программы. Литература. Примерные рабочие программы. Предметная 

линия учебников под ред. В. П. Журавлева, Ю. В. Лебедева. 10—11 классы : учеб. пособие 

для общеобразоват. организаций : базовый уровень / А. Н. Романова, Н. В. Шуваева; [под 

ред. В. П. Журавлева, Ю. В. Лебедева]. — М. : Просвещение, 2019. — 112 с 

 Программа предусматривает обучение литературы в рамках среднего общего 

образования в объеме: в 10 классе - 105 ч (3 часа в неделю), в 11 классе – 105 ч (3 часа в 

неделю). 

Наименование разделов, тем Кол-во часов 

Слово о русском языке 1 

Лексика. Фразеология. Лексикография 5 

Фонетика. Графика. Орфоэпия. 2 

Морфемика и словообразование. 2 

Морфология и орфография 22 

Орфография 3 

Самостоятельные части речи  
Имя существительное 2 

Имя прилагательное 2 

Имя числительное 1 

Местоимение 1 

Глагол 3 

Причастие 2 

Деепричастие 1 

Наречие 1 

Слова категории состояния 1 

Служебные части речи  
Предлог 1 

Союзы и союзные слова 2 

Частицы 1 

Междометие. Звукоподражательные слова 1 

Повторение и обобщение пройденного 3 

ИТОГО 35 

Тематическое планирование 

1

1 класс 1 час в неделю; в год - 35 часов 

Содержание Кол-во часов 

Повторение и обобщение изученного материала 10 класса 2 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 25 

Основные понятия синтаксиса и пунктуации 1 

Словосочетание 2 

Предложение 4 

 

Тематическое планирование 

10 класс - 1 час в неделю; в год - 35 часов _________________________  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 10 

класс 

Программа помогает реализовать системно-деятельностный подход, а также требования ФГОС СОО к 

результатам образования школьников по предмету «Литература». Личностные: 

1) осознание своей российской гражданской идентичности, воспитание патриотизма, уважения к 

истории Отечества, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; знание истории, языка, культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе умения 

ориентироваться в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социальнозначимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 

и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей совреориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера. 

Предметные: 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как 

особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской культуры, 

культуры своего народа, мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного 

аргументировать своѐ мнение и излагать его устно и письменно с учѐтом возможностей различных 
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жанров высказывания — аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в 

обсуждении прочитанного, сознательно планировать своѐ досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение различными видами анализа текста на основе понимания принципиальных 

отличий литературного художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п., 

формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное 

не только на эмоциональном уровне, но и на уровне интеллектуального осмысления. 

Метапредметные: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивацию и расширять 

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, 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ 

решения; 5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее — ИКТ-компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

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

выпускник на базовом уровне научится: 

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

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

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

именно: 

- обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (скрытые в нѐм 

смыслы и подтексты); 

- использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 
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- давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или 

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

их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного 

мира произведения; места и времени действия, способов изображения действия и его 

развития, приѐмов 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 определѐнных композиционных решений, раскрывая, как 

расположение и взаимосвязь определѐнных частей текста способствуют формированию всей структуры 

произведения и обусловливают эстетическое воздействие на читателя (например, выбор определѐнного 

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 действительно подразумевается (например, сатира, сарказм, 

ирония или гипербола); 

- осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

- давать развѐрнутые 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 по 

литературе и искусству, предлагать собственные обоснованные интерпретации литературных 

произведений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов 

и т. 

п.); 

- анализировать художественное произведение в сочетании воплощения нѐм объективных 

законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности; 
 

- анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими областями 

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

- анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического произведения 

(например, кинопостановку или театральную постановку; запись художественного чтения; серию 

иллюстраций к произведению), оценивая то, как интерпретируется исходный текст. 

Выпускник 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 Интернете; 

- об историко-культурном подходе в литературоведении; 

- об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

- о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений (реализм, 

романтизм, символизм и т. п.); 

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

произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами нарицательными в 

общемировой и отечественной культуре, например,: Ф. М. Достоевский, М. А. Булгаков, А. И. 

Солженицын, Ф. Кафка, Э.-М. Ремарк; Дон Кихот, Гамлет, Манилов, Обломов, «человек в футляре» и 

т. п.; 

- о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой (например, футуризм и 

эпоха технического прогресса в начале ХХ века и т. п.). 
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В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего общего 

образования 

Выпускник на базовом уровне научится: 

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

двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

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

- обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве аргумента как 

тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 

- использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты произведения, 

носящие проблемный характер и требующие анализа; 

- давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или более) основные 

темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и 

взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира произведения; 
 

- анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей 

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

действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия и/или развития их 

характеров; 

- определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном произведении 

(включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художественную выразительность с точки 

зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимости; 

- анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, 

раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста способствует 

формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя (например, 

выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой или трагической 

развязкой, открытым или закрытым финалом); 

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

то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, 

аллегория, гипербола и т.п.); осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

- давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать 

небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя целостное восприятие 

художественного мира произведения, понимание принадлежности произведения к литературному 

направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 

- выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои собственные 

обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и 

т. п.); 

анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных законов 

литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности; 

анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими областями 

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

анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического произведения 

(например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного чтения; серию иллюстраций к 

произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

о месте и значении русской литературы в мировой литературе; о 

произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; о 

важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; об 

историко-культурном подходе в литературоведении; об историко-

литературном процессе XIX и XX веков; 
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о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений; 

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

произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами нарицательными в общемировой и 

отечественной культуре; о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

 

Планируемые   результаты изучения учебного предмета «Литература» 

11 класс 
Программа помогает реализовать СДП в обучении, а также требования ФГОС СОО к результатам 

образования школьников по предмету «Литература». 

Изучение литературы на уровне среднего общего образования направлено на достижение обучающимися 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

Личностные: 

Личностные результаты освоения программы среднего общего образования по литературе достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности образовательной организации в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями, 

отражѐнными в произведениях русской литературы, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней 

позиции личности, патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде. 

Личностные результаты освоения обучающимися содержания федеральной рабочей программы по 

литературе для среднего общего образования должны отражать готовность и способность обучающихся 

руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, 

позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского общества, 

расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1. Гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена 

российского общества; осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических, 

демократических, семейных ценностей, в том числе в сопоставлении с жизненными ситуациями, 

изображѐнными 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 и волонтѐрской деятельности. 

2. Патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства 

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

настоящее многонационального народа России в контексте изучения произведений русской и зарубежной 

литературы, а также литератур народов России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, памятникам, 

традициям народов России, внимание к их воплощению в литературе, а также достижениям России в науке, 

искусстве, спорте, технологиях, труде, отражѐнным в художественных произведениях; идейная 

убеждѐнность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу, в том числе 

воспитанные на примерах из литературы. 
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3. Духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; сформированность нравственного сознания, этического 

поведения; 

способность оценивать ситуацию, в том числе представленную в литературном произведении, и принимать 

осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности, характеризуя поведение 

и поступки персонажей художественной литературы; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни, в соответствии с традициями народов России, в том числе с опорой на литературные 

произведения. 

4. Эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, труда, 

общественных отношений; способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество 

своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства, в том числе литературы; 

убеждѐнность в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, этнических 

культурных традиций и устного народного творчества; готовность к самовыражению в разных видах 

искусства, стремление проявлять качества творческой личности, в том числе при выполнении творческих 

работ по литературе. 

5. Физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и психическому 

здоровью, в том числе с адекватной оценкой поведения и поступков литературных героев. 

6. Трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие, в том числе при чтении произведений о 

труде и тружениках, а также на основе знакомства с профессиональной деятельностью героев отдельных 

литературных произведений; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность в процессе литературного 

образования; интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный 

выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы, в том числе ориентируясь на 

поступки литературных героев; готовность и способность к образованию и самообразованию, к 

продуктивной читательской деятельности на протяжении всей жизни. 

7. Экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера экологических проблем, 

представленных в художественной литературе; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей устойчивого 

развития человечества, 

с учѐтом осмысления опыта литературных героев; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе показанных в 

литературных произведениях; умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий, предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности, в том числе представленной в 

произведениях русской, зарубежной литературы и литератур народов России. 

8. Ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, 

основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и 

познания мира с опорой на изученные и самостоятельно прочитанные литературные произведения; 
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осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследовательскую 

деятельность индивидуально и в группе, в том числе на литературные темы. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы среднего 

общего образования, в том 

числе литературного образования, у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, 

предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своѐ эмоциональное состояние, видеть направления 

развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за своѐ 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. 

Предметные: 

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 своѐ отношение к ним в развѐрнутых 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 учѐтом 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 
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и содержания (с учѐтом неоднозначности заложенных в нѐм смыслов и наличия в нѐм подтекста) с 

использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение к изученным в основной 

школе): 

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; традиция и 

новаторство; 

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

историзм, народность; историко- литературный процесс; литературные направления и течения: романтизм, 

реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм), постмодернизм; литературные жанры; трагическое и 

комическое; психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; фабула; виды тропов и фигуры 

речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; системы стихосложения (тоническая, 

силлабическая, силлабо-тоническая), дольник, верлибр; «вечные темы» и «вечные образы» в литературе; 

взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; художественный перевод; литературная критика; 

10) умение самостоятельно сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и 

сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, живопись, театр, 

кино, музыка и др.); 
 

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении словесного 

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

выразительных возможностях русского языка в произведениях художественной литературы и умение 

применять их в речевой практике; 

12) овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания 

литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования, прочитанного в устной и письменной 

формах, информационной переработки текстов в виде аннотаций, отзывов, докладов, тезисов, конспектов, 

рефератов, а также сочинений различных жанров (не менее 250 слов); владение умением редактировать и 

совершенствовать собственные письменные высказывания с учѐтом 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. 

Метапредметн ые: 

Метапредметные результаты освоения федеральной рабочей программы учебного предмета «Литература» 

на уровне среднего общего образования должны отражать: Овладение универсальными учебными 

познавательными действиями: 1) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную в художественном произведении, 

рассматривать еѐ 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 учѐтом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов; вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие 

результатов целям, оценивать риски последствий деятельности; координировать и выполнять работу в 

условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия, в том числе при выполнении 

проектов по литературе; развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с опорой на 

собственный читательский опыт; 

2) базовые исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на основе литературного материала, 

навыками разрешения проблем с опорой на художественные произведения; способностью и готовностью к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

овладение видами деятельности для получения нового знания по литературе, его интерпретации, 

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

социальных проектов; 
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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 учѐтом собственного читательского опыта; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу при изучении литературных явлений и 

процессов, выдвигать гипотезу еѐ 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 приобретѐнный опыт, в том числе читательский; осуществлять    

целенаправленный    поиск    переноса    средств    и    способов    действия в профессиональную среду;  

уметь переносить знания, в том числе полученные в результате чтения и изучения литературных 

произведений, в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; выдвигать новые идеи, предлагать 

оригинальные подходы и решения; ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные 

решения; 

3) работа с информацией: 

владеть навыками получения литературной и другой информации из источников разных типов, 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных 

видов и форм представления при изучении той или иной темы по литературе; создавать тексты в различных 

форматах и жанрах (сочинение, эссе, доклад, реферат, аннотация и др.) с учѐтом назначения информации и 

целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность литературной и другой информации, еѐ соответствие правовым и 

морально-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты литературной и другой информации, информационной 

безопасности личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, в том числе на уроке литературы и во внеурочной 

деятельности по предмету; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать 

предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, опираясь на примеры из литературных 

произведений; владеть различными способами общения и взаимодействия в парной и групповой работе на 

уроках литературы; аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; развѐрнуто и 

логично излагать в процессе анализа литературного произведения свою точку зрения с использованием 

языковых средств; 

2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы на уроке и во внеурочной 

деятельности по литературе; выбирать тематику и методы совместных действий с учѐтом общих интересов 

и возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по еѐ достижению: 

составлять план действий, распределять роли с учѐтом мнений участников, обсуждать результаты 

совместной работы на уроках литературы и во внеурочной деятельности по предмету; 

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

критериям; предлагать новые проекты, в том числе литературные, оценивать идеи с позиции новизны, 

оригинальности, практической значимости; осуществлять позитивное стратегическое поведение в 

различных ситуациях, проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 
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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 учѐтом имеющихся 

ресурсов, читательского опыта, собственных возможностей и предпочтений; давать оценку новым 

ситуациям, в том числе изображѐнным 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 приобретѐнный опыт с учѐтом 

литературных знаний; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, в том числе в 

вопросах литературы, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 

2) самоконтроль: давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; владеть навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать 

приѐмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения, опираясь на примеры из 

художественных произведений; уметь оценивать риски и своевременно принимать решения 

по их снижению; 

3 ) принятие себя и других: принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; принимать мотивы и 

аргументы других при анализе результатов деятельности, в том числе в процессе чтения художественной 

литературы и обсуждения литературных героев и проблем, поставленных в художественных произведениях; 

признавать своѐ право и право других на ошибки в дискуссиях на литературные темы; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека, используя знания по литературе 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 10 КЛАССА (105 часов) 

ВВЕДЕНИЕ 

Цели изучения литературы в 10 классе, задачи литературоведения как науки. Значение целостного 

изучения творческого пути писателя, роль генетических, диалогических и типологических связей в анализе 

литературного произведения. Краткая характеристика таких научных направлений, как историческая 

поэтика, сравнительно-историческое литературоведение, историко-функциональное изучение литературы. 

Теория литературы: литературоведение. 

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕАЛИЗМА 

В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XIX ВЕКА 

Русская литература XIX века на этапе становления реализма как литературного направления. 

Своеобразие становления реализма в русской литературе в контексте европейского литературного процесса 

и общекультурного развития европейских стран. Национальное своеобразие русского реализма, 

стремящегося к широте изображения жизни в общенациональном ракурсе, шекспировской полноте 

постижения человеческих характеров, христианскому гуманизму в оценке окружающего мира. Эволюция 

русского реализма от первых десятилетий XIX века к 1840-м годам и ко второй половине века: от 

пушкинского универсализма к индивидуальным стилям писателей 1860—1870-х годов, от образцовых 

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

противоположные общественные и эстетические позиции. Теория литературы: историко-литературный 

процесс, романтизм и реализм как литературные направления. 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО РОМАНА XIX ВЕКА 

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

представителей этого литературного направления: Стендаля, Бальзака, Диккенса. Стендаль. Обзор жизни и 

творчества писателя. Герой-индивидуалист в романе Стендаля «Красное и чѐрное». Судьба личности в 

контексте масштабных исторических событий в романе «Пармская обитель». Оноре де Бальзак. Краткая 

характеристика жизни и творчества писателя. Замысел «Человеческой комедии». Социально-

психологический анализ современного общества в романах «Евгения Гранде» и «Отец Горио», новелле 

«Гобсек». Значение романов Бальзака для развития русской литературы. Чарльз Диккенс. Краткая 

характеристика жизни и творчества писателя. Гуманистический пафос прозы Диккенса. «Рождественская 

песнь в прозе». Рождественские повести Диккенса. Религиозно-философская основа произведений, 
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утверждающих способность человека к нравственному возрождению. Роман «Домби и сын». Мастерство 

писателя, соединившего психологизм и социальную проблематику, жѐсткую критику буржуазного общества 

и горячую веру в человека. Теория литературы: реализм как литературное направление. 

ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ТУРГЕНЕВ 

Становление писателя, формирование его убеждений. Важнейшие особенности мироощущения 

писателя, его умение прочувствовать красоту преходящих мгновений, «уловить современность в еѐ 

преходящих образах». «Записки охотника». Творческая история цикла, его художественное своеобразие. 

Повести «Муму» и «Постоялый двор». Роман «Рудин» — произведение, в котором выразился трагизм 

поколения 1840-х годов, приверженцев философского идеализма, мало знакомых с практической жизнью. 

Повести о трагическом смысле любви и природы: «Поездка в Полесье», «Фауст», «Ася». Роман «Дворянское 

гнездо». Проблематика романа, роль любовного сюжета в художественном мире произведения. Образ Лизы 

Калитиной в контексте традиций русской литературы. Роман «Накануне». Образы Инсарова и Елены, цена 

жизненного выбора героев. Особенности тургеневского романа. Сложность общественно-политической 

позиции Тургенева, его стремление снять противоречия и крайности непримиримых общественных течений 

1860—1870-х годов. Разрыв с «Современником», значение споров о романе «Накануне» в современной 

Тургеневу критике. 

Роман «Отцы и дети». Творческая история романа, этапы работы Тургенева над произведением о 

поколении нигилистов, прототипы образа Евгения Базарова. Трагический характер конфликта, в котором 

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

стороны в позициях каждой из конфликтующих сторон. Базаров и Аркадий. Внутренний конфликт в душе 

Базарова. Испытание героя любовью, его мировоззренческий кризис. Базаров под крышей родительского 

дома. Второй круг жизненных странствий Базарова. Противоречивые стороны натуры героя, рост его 

личности, одиночество Базарова среди противников и мнимых единомышленников. Трагическое 

разрешение центральной коллизии романа. Авторское отношение к герою. «Отцы и дети» в русской 

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

годов. Роман «Новь». Отношение писателя к революционному народничеству. Творческий путь И. С. 

Тургенева в конце 1860-х — 1870-е годы. Последние годы жизни писателя. Стихотворения в прозе: 

основные мотивы, переклички стихотворений с прозой Тургенева, особенности жанра стихотворений в 

прозе. 

Теория литературы: роман как литературный жанр, литературный герой и его прототип, 

творческая история, проблематика литературного произведения, система образов, авторская позиция и 

средства еѐ выражения в эпическом произведении, трагическое в искусстве. 

НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ 

Биография Чернышевского, формирование его взглядов. Эстетические воззрения Чернышевского. 

Роман «Что делать?». Творческая история произведения, его жанровое своеобразие. Значение романа «Что 

делать?» в истории русской литературы и революционного движения. Художественная специфика 

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

люди», «новые люди», «особенный человек». Мораль «новых людей», их взгляды на любовь и семейные 

отношения, основанные на вере в добрую природу людей, наделѐнных инстинктом общественной 

солидарности. Утопическое изображение общества будущего в четвѐртом сне Веры Павловны. Каторга и 

ссылка Чернышевского. Роман «Пролог». Эволюция взглядов писателя. 

Теория литературы: социально-философский роман, проблематика, идея, иносказание. 

ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ГОНЧАРОВ 

Биография писателя. Своеобразие художественного таланта Гончарова. Роман «Обыкновенная 

история»: поиск золотой середины между беспочвенной мечтательностью и расчѐтливым прагматизмом. 

Цикл очерков «Фрегат „Паллада"». Наблюдения писателя и результат его размышлений о 

противоположности прагматичного европейского мира и самобытной русской цивилизации. 

Роман «Обломов». Образ Ильи Ильича Обломова в контексте художественного мира романа, 

полнота и сложность его характера. Образ Захара, его роль в романе. Истоки характера героя в эпизоде «Сон 

Обломова». Андрей Штольц как антипод Обломова. Смысл житейского противостояния и взаимной 

душевной привязанности героев. Обломов и Ольга Ильинская. Проявление лучших душевных качеств 
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героев в истории их любви. Неизбежность драматического финала любовной истории. Обломов и Агафья 

Пшеницына. Историко-философский смысл романа. Н. А. Добролюбов и А. В. Дружинин о романе 

«Обломов». Творческая история романа «Обрыв». Ключевые образы романа: Райский, бабушка, Марфенька, 

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

«Обрыв» в оценке русской критики. Теория литературы: роман как литературный жанр, реалистический 

роман, типическое в литературе, искусстве. Система образов произведения, сюжет и композиция, 

характер в литературе. Антитеза. Интерьер. Художественная деталь. Художественная интерпретация, 

литературно-критическая интерпретация произведения. 

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ ОСТРОВСКИЙ 

Жизнь и творчество драматурга, общенациональное содержание творчества Островского. 

Исторические и семейные истоки художественной индивидуальности драматурга. Проблематика и 

художественное своеобразие комедий Островского «Свои люди — сочтѐмся», «Бедность не порок», 

созданных в период сотрудничества писателя с редакцией журнала «Москвитянин». Сближение 

Островского с кругом «Современника». Расширение тематического диапазона его драм. 

Драма «Гроза». Творческая история произведения. «Гроза» как русская трагедия. Конфликт и 

расстановка действующих лиц. Катастрофическое состояние мира и его отражение в характерах героев 

драмы. Общенациональный масштаб художественного обобщения. Образы грозы и Волги в пьесе. 

Религиозная основа бытового конфликта в семействе Кабановых. Образ главной героини, народные истоки 

характера Катерины. Особенности трагической коллизии в пьесе, еѐ социальные и религиозные корни. Н. А. 

Добролюбов и А. А. Григорьев о «Грозе» Островского. Творческая эволюция драматурга. Своеобразие пьес 

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

«Снегурочка». Фольклорная образность и философские мотивы пьесы. Драма «Бесприданница». Глубина 

социально-психологических характеристик героев пьесы. Поэтичность и драматизм образа Ларисы. 

Неповторимый национальный облик драматургии Островского, роль Островского в создании русского 

театра. 

Теория литературы: драма как род литературы. Драматические жанры: комедия, трагедия, 

драма. Конфликт в драматическом произведении, этапы развития действия. Монолог, диалог, речевая 

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

ФЁДОР ИВАНОВИЧ ТЮТЧЕВ 

Становление личности поэта. Связь поэзии Тютчева с традициями его древнего рода, с историей и 

природой Орловщины. Тютчев и поколение любомудров, философские и политические взгляды поэта-

дипломата. Философская проблематика и художественное своеобразие поэзии Тютчева. 

Стихотворения:«Silentium!»,«14 декабря 1825 года», «Не то, что мните вы, природа...», 

«Природа — сфинкс. И тем она верней...», «Цицерон», «День и ночь», «О, как убийственно мы любим...», 

«Весь день она лежала в забытьи...», «Наш век», «Над этой тѐмною толпой...», «Неман», «Эти бедные 

селенья...», «Есть в осени первоначальной...», «Умом Россию не понять...», «Нам не дано 

предугадать...», «К. Б.» («Я встретил вас — и всѐ былое...»). Поэзия Тютчева в контексте русского 

литературного развития: общественные истоки трагических мотивов тютчевской лирики. Основные темы 

творчества поэта-философа. Мир природы в поэзии Тютчева. Любовная лирика Тютчева, еѐ биографическое 

и философское содержание. Трагические противоречия бытия, хаос и космос в лирике Тютчева. Тема 

России, историософские взгляды поэта. Поэтическое открытие русского космоса в зрелых произведениях 

Тютчева. Теория литературы: лирика как род литературы. Философская поэзия. Пейзажная лирика. 

Мотив в лирике. Лирический герой. Средства художественной изобразительности и выразительности в 

лирике. 

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ НЕКРАСОВ 

Народные истоки мироощущения Некрасова, близость поэта к народу, его способность выразить 

одухотворѐнную красоту страдания и высокие идеалы народа. Детство и отрочество Некрасова, семья поэта, 

впечатления детских и юношеских лет, сформировавшие характер Некрасова. Петербургские мытарства. 

Встреча с В. Г. Белинским. Некрасов — журналист и издатель. 

Лирика Некрасова. Стихотворения «В дороге», «Тройка», «На Волге», «Вчерашний день, часу в 

шестом...», «Я не люблю иронии твоей...», «Мы с тобой бестолковые люди...», «Еду ли 
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ночью по улице тѐмной...», «Внимая ужасам войны...», «Поэт и Гражданин», «Размышления у парадного 

подъезда», «Зелѐный Шум», «Влас», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «Блажен 

незлобивый поэт...», «О Муза! я у двери гроба...». Основные мотивы лирики поэта. Звучание темы 

поэтического призвания в стихотворениях Некрасова. Народ в лирике Некрасова. Поэтическое 

многоголосие: особенности поэтики Некрасова, основанные на его художественной отзывчивости к 

народной судьбе и народной речи. Своеобразие сатирических стихов Некрасова. Тонкий психологизм и 

наблюдательность поэта при создании сатирических масок. Своеобразие любовной лирики Некрасова: 

глубокое постижение женской души, соединение социальных и личных мотивов в стихотворениях о любви. 

Поиск героя нового времени в поэме «Саша». Поэзия Некрасова в преддверии реформы 1861 года, поворот в 

художественных исканиях Некрасова, попытка создать собирательный образ народа-героя в поэме 

«Тишина». Поэма «Коробейники». Закономерный этап творческой эволюции Некрасова: открытый выход не 

только к народной теме, но и к народу как читателю. Поэма «Мороз, Красный нос». Трагедия одной 

крестьянской семьи и судьба всего русского народа. Национальные черты образов Дарьи и Прокла. 

Историко-героические поэмы «Дедушка» и «Русские женщины». 

Поэма-эпопея «Кому на Руси жить хорошо». Творческая история произведения. Жанр и 

композиция поэмы-эпопеи. Роль фольклорных мотивов в художественном мире произведения. Проблема 

завершѐнности-незавершѐнности. Образ крестьян-правдоискателей в начале поэмы, первоначальные 

представления странников о счастье. Перелом в направлении поисков «счастливого». Ключевые образы 

поэмы (Яким Нагой, ЕрмилГирин, Матрѐна Тимофеевна, Савелий и др.), постепенное рождение в сознании 

народа образа другого «счастливца», борца за духовные святыни. Работа Некрасова над финальной частью 

поэмы, вера поэта в пробуждение народных сил, нескорое, но неизбежное утверждение народной Правды. 

«Последние песни». Годы болезни Некрасова, проблематика его последних лирических произведений. 

Теория литературы: лирический герой, биографические мотивы в лирике. Жанры лирики (ода, 

сатира, послание, песня). Поэма. Поэма-эпопея. Фольклорные мотивы в литературе. Проблематика. 

АФАНАСИЙ АФАНАСЬЕВИЧ ФЕТ 

Биография и творческий путь Фета. 

«Шѐпот, робкое дыханье...», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...», «Это утро, 

радость эта...», «Учись у них — у дуба, у берѐзы...», «Целый мир от красоты...», «Одним толчком согнать 

ладью живую...», «На стоге сена ночью южной...», «Ещѐ майская ночь...», 

«Я тебе ничего не скажу...», «Как беден наш язык! Хочу и не могу...», «Пчѐлы», «Вечер». Стихи Фета о 

назначении поэзии. Сознательность выбора поэтом роли защитника «чистого искусства», философские 

основания житейской и эстетической программы Фета. Место Фета в русской поэзии второй половины XIX 

века. Светлый, жизнеутверждающий характер лирики поэта. Основные особенности поэтики Фета, его 

важнейшие художественные открытия: метафоричность, импрессионистичность, музыкальность, 

интуитивность, символизм и т. д. Любовная лирика Фета. Природа в поэзии Фета. Преображение житейских 

впечатлений в поэтический образ. Стихотворения Фета в контексте литературной традиции. 

Теория литературы: лирическое стихотворение как жанр. Пейзажная лирика, интимная лирика. 

Мотив в лирике. Лирический герой. Средства художественной изобразительности и выразительности в 

лирике. Импрессионизм в искусстве и литературе. 

АЛЕКСЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ ТОЛСТОЙ 

Жизненный и творческий путь А. К. Толстого, зарождение и созревание его страсти к искусству. 

Нравственная твѐрдость писателя, последовательная защита им интересов русской литературы. 

«То было раннею весной...», «Средь шумного бала, случайно...», «Меня, во мраке и в пыли...», 

«Край ты мой, родимый край...», «Колокольчики мои...», «Двух станов не боец, но только гость 

случайный...». Лирика А. К. Толстого: основные мотивы, неповторимое своеобразие поэзии А. К. Толстого, 

прочно укоренѐнной в традициях русской классической литературы. Былины и баллады А. К. Толстого. 

«Василий Шибанов», «Илья Муромец», «Садко». Отражение историософских взглядов автора в его 

исторических балладах и стилизованных былинах. Драматические произведения А. К. Толстого, трилогия 

«Смерть Иоанна Грозного», «Царь Фѐдор Иоаннович» и «Царь Борис». Сатирические произведения А. К. 

Толстого. Литературная маска Козьмы Пруткова: от литературной пародии до политической сатиры. 



125 
 

 

«Плоды раздумья». Стихотворения «Мой портрет», «Моѐ вдохновение», «Перед морем житейским», 

«Осень. С персидского, из Ибн-Фета». 

Теория литературы: лирический герой. Средства художественной изобразительности и 

выразительности в лирике. Баллада как литературный жанр. Историзм в литературе. Стилизация, 

пародия. Юмор, ирония и сатира как виды комического. Литературная маска. 

МИХАИЛ ЕВГРАФОВИЧ САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН 

Драматическая судьба писателя-сатирика. Общественно-политическая позиция Салтыкова-

Щедрина. 

«История одного города». Необычность жанровой формы произведения, роль фантастических 

образов. Пародия, гротеск, гиперболизация как способы раскрытия авторского замысла. Обличение тѐмных 

сторон «глуповской истории», понимаемой как история народа, отступившего от христианских заповедей. 

Общественный роман «Господа Головлѐвы». История создания романа-хроники, место произведения в 

творчестве писателя. «Сказки» Салтыкова-Щедрина. «Пропала совесть», «Рождественская сказка», 

«Самоотверженный заяц», «Карась-идеалист», «Премудрый пискарь», «Христова ночь». Проблемно-

тематические группы сатирических сказок писателя. Социальное и религиозно-философское содержание 

сказок, их идейно-художественное своеобразие. Творчество Салтыкова-Щедрина как свидетельство 

духовного взлѐта русской словесности в XIX веке: созидательная роль обличительной литературы, 

опирающейся на прочные нравственные основы национальной культуры. 

Теория литературы: пародия, гротеск, фантастика как приѐмы сатиры. Литературная сказка. 

Антиутопия (первичное представление). 

ФЁДОР МИХАЙЛОВИЧ ДОСТОЕВСКИЙ 

Биография Достоевского, формирование его личности и жизненной позиции. Семья писателя, 

первые детские впечатления. Отрочество в Военно-инженерном училище. Начало литературной 

деятельности. «Бедные люди», причина высокой оценки романа Белинским и Некрасовым. Увлечение 

идеями социалистов-утопистов. Участие Достоевского в деятельности кружка Петрашевского, арест, 

гражданская казнь и ссылка писателя. Сибирь и каторга. Формирование нового взгляда писателя на Россию 

и русский народ. Почвенничество Достоевского, связь его убеждений с христианскими идеями и 

философскими исканиями эпохи. Воплощение почвеннических взглядов Достоевского в «Пушкинской 

речи». 

Роман «Преступление и наказание». Творческие истоки произведения, жанровое своеобразие 

«идеологического» романа. Антигуманный и богоборческий смысл теории Раскольникова, связь 

болезненных заблуждений героя с трагедиями петербургских трущоб. Идея и натура Раскольникова: 

глубина психологического анализа душевных терзаний героя. Духовный путь Раскольникова. Роль Сони 

Мармеладовой и еѐ христианской веры в нравственном возрождении главного героя. «Преступление и 

наказание» в русской критике. «Идиот» — роман о «положительно прекрасном» человеке, трагизм образа 

главного героя — князя Мышкина. Спор с нигилизмом в романе «Бесы». Поверка господствующих идей 

современной европейской цивилизации в романе «Подросток». Роман «Братья Карамазовы» как синтез 

художественно-философских исканий писателя, глубокое исследование духовной болезни современного 

общества — карамазовщины и еѐ нравственных последствий. Жанровое своеобразие романов Достоевского 

как идеологических, полифонических, романов-трагедий. 

Теория литературы: социально-психологический роман. Проблематика, художественная идея. 

Психологизм в литературе, способы изображения внутреннего мира героя (монолог, внутренняя речь, 

деталь и др.). Портрет, пейзаж, интерьер, внесюжетные эпизоды и их роль в произведении. 

Художественная интерпретация, научная интерпретация. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 

Расстановка общественных сил в 1860-е годы, причина размежевания общества на западников и 

славянофилов. Взгляд славянофилов и западников на пути русской истории и будущее России. 

«Эстетическая критика» либеральных западников П. В. Анненкова, А. В. Дружинина, публиковавшихся в 

журналах «Отечественные записки», «Библиотека для чтения», «Русский вестник». «Реальная критика» 

революционеров-демократов. Анализ литературного произведения как повод для осмысления социальных и 

политических проблем современности в статьях Н. Г. Чернышевского, Н. А. Добролюбова. Общественная и 
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литературно-критическая программа нигилистов, критиков журнала «Русское слово» Д. И. Писарева и В. А. 

Зайцева, причины их полемики с журналом «Современник». Литературно-критическая позиция 

славянофилов К. С. Аксакова и А. С. Хомякова, развитие и преломление их идей в литературно-критической 

позиции почвенников А. А. Григорьева и Н. Н. Страхова, соратников Ф. М. Достоевского и сотрудников его 

журналов «Время» и «Эпоха». 

Теория литературы: литературная критика. 

ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ 

Родовое гнездо. Традиции дворянского рода, к которому принадлежал писатель. Детство, ранние 

годы Л. Н. Толстого в семье, обстановка родственного тепла и доброты, сформировавшая душевный склад 

писателя. Отрочество и юность. Годы учения Толстого в Казанском университете и попытка начать 

государственную службу, увлечение руссоистскими идеями и самоанализом, отразившееся в дневниках. 

Диалектика трѐх эпох развития человека в трилогии Л. Н. Толстого «Детство», «Отрочество», «Юность». 

Художественное новаторство произведения о духовном становлении человека. Чернышевский о 

«диалектике души» Л. Н. Толстого. От «диалектики души» — к «диалектике характера». Л. Н. Толстой — 

участник Крымской войны. Художественные открытия писателя во время военной кампании 1853—1855 

годов. Итог размышлений писателя об истинном и ложном патриотизме — «Севастопольские рассказы». 

Творчество Л. Н. Толстого начала 1860-х годов. Повесть «Казаки» и рассказ «Люцерн», связанные 

размышлениями писателя о современной цивилизации. 

Общественная и педагогическая деятельность Л. Н. Толстого. Его работа в Яснополянской школе 

для крестьянских детей. 

Роман-эпопея «Война и мир». Творческая история романа, логика изменения авторского замысла. 

«Война и мир» как роман-эпопея: жанровое своеобразие произведения, его отличие от классического романа 

и сходство с героическим эпосом прошлого. Композиция «Войны и мира». Структура романа как цепь ярких 

жизненных картин, связанных в единое художественное полотно глубокой «мыслью народной». Семейная 

жизнь и жизнь историческая, изображѐнные в неразрывном единстве. Война и мир как два универсальных 

состояния общей жизни людей в художественном мире произведения. Народ и толпа, Наполеон и Кутузов: 

противопоставление эгоистической личности и общенародного единства, которое ярче всего реализуется в 

контрастных образах Наполеона и Кутузова. Изображение народного характера войны 1812 года и 

антивоенный пафос романа. Жизненные искания Андрея Болконского и Пьера Безухова, нравственно-

психологический облик героев, их духовный путь, авторское отношение к героям. Художественное значение 

подробного психологического анализа в прозе Л. Н. Толстого. «Текучесть человека», таящая возможности 

бесконечного обновления, нравственного совершенствования. Образ Платона Каратаева. Наташа Ростова, 

причины еѐ особенного влияния на окружающих людей. Эпилог «Войны и мира», его полемический 

характер. Значение эпилога в художественном мире романа, свидетельствующего о неразрешѐнности 

основных конфликтов общенациональной жизни. «Анна Каренина». Роман, в котором Л. Н. Толстой 

развивает «мысль семейную». Неизбежность гибели героини как следствие душевного тупика, распада 

духовных связей между людьми в условиях современной цивилизации. Религиозно-этические взгляды Л. Н. 

Толстого. Важнейшие основы философского учения, с позиции которого писатель разворачивает критику 

современных ему общественных институтов: церкви, государства, собственности и семьи. 

Противоречивость и глубина исканий Л. Н. Толстого, несводимых к догматическому «толстовству». 

Идейно-художественное своеобразие романа «Воскресение». Последние годы жизни писателя, его тайный 

уход из Ясной Поляны и смерть. 

Теория литературы: повесть, рассказ, роман-эпопея, исторический роман. Народность в 

литературе. Нравственно-философская проблематика. Образ героя, характер в литературе. Система 

персонажей. Действие в эпическом произведении, сюжет, эпизод. Психологизм в литературе, «диалектика 

души». 

НИКОЛАЙ СЕМЁНОВИЧ ЛЕСКОВ 

Детство и взросление писателя, непростая школа жизни, через которую пришлось пройти Лескову. 

Вхождение в литературу: первые публикации начинающего писателя, его конфликт с революционно-

демократическими кругами, оставивший отпечаток на всей литературной карьере Лескова. Своеобразие 

общественно-политической позиции Лескова. Рассказ «Леди Макбет Мценского уезда». Глубокое знание 
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русской жизни, отразившееся в трагической истории Катерины Измайловой. «Соборяне». Хроника Лескова, 

раскрывшая богатые возможности русского народа. Трагический финал произведения и вера автора в 

торжество христианских идеалов. 

«Очарованный странник». Повесть-хроника Лескова, продолжающая тему народной судьбы. 

Образ Ивана Флягина, богатырство главного героя, его художественная одарѐнность, стихийность, 

неподвластная разуму буйная широта проявлений, граничащая с безумием, неумирающие сердечность и 

совестливость героя. Формирование типа «русского праведника» в прозе Лескова. Художественный мир 

писателя. Характерные особенности писательской манеры Лескова: анекдотизм, ослабление сюжетности, 

сказовое начало повествования и другие. 

Теория литературы: рассказ, очерк, хроникальное повествование. Сказовое начало в литературе. 

СТРАНИЦЫ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ КОНЦА XIX — НАЧАЛА XX ВЕКА 

Творчество авторов рубежа веков, ярко воплотивших в своих произведениях новые явления в 

литературе. 

Генрик Ибсен. Обзор творчества писателя, новаторские черты его драматургии, пьеса 

«Кукольный дом» («Нора»). 

Ги де Мопассан. Основные этапы творческой биографии писателя, роль Мопассана в развитии 

жанра новеллы, социально-психологическая коллизия в новелле «Ожерелье». Джордж Бернард Шоу. Обзор 

творчества писателя. Пьеса «Пигмалион», в которой древний миф об ожившей статуе получает 

парадоксальное истолкование и становится ироническим вызовом современному буржуазному обществу. 

Теория литературы: драма как род литературы. Художественный мир драматического 

произведения. 

АНТОН ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ 

Особенности художественного мироощущения Чехова. Истоки чеховского стиля, основанного на 

недоверии к отвлечѐнной теории, отмеченного сдержанностью, недоговорѐнностью, эстетическим 

совершенством. Труд самовоспитания. Детство и юность Чехова, жизненные правила, привитые ему в семье. 

Формирование убеждений будущего писателя. Ранний период творчества. Особенность поэтики, специфика 

приѐмов комического изображения жизни в ранних рассказах Чехова. Творчество второй половины 1880-х 

годов. «Горе», «Тоска», «Рассказ госпожи NN». Поиск Чеховым «живых душ» в эпоху безвременья. 

Обращение писателя к народной и детской темам. Повесть «Степь» как итог творчества Чехова 1880-х 

годов. Символическое значение образа степи, безграничной, как душа народа. Путешествие Чехова на 

остров Сахалин как важный этап в гражданском становлении писателя. Повести Чехова, созданные в 1890-е 

годы: «Дуэль», «Попрыгунья», «Дом с мезонином», герои которых, страдающие самодовольством, 

близорукой самонадеянностью, прозревают в драматических обстоятельствах и осознают свою неправоту. 

Трагедия доктора Рагина в рассказе «Палата № 6». Деревенская тема. Повести «Мужики» и «В овраге». 

Тема неблагополучия русской жизни, распада, охватившего даже народный мир с его вековыми устоями. 

Рассказ «Студент». Преодоление главным героем охватившего его духовного смятения, 

утверждение высокой природы духовных борений человека. 

«Маленькая трилогия». Рассказы, входящие в трилогию: «Человек в футляре», «Крыжовник», 

«О любви», как этапы художественного исследования основ современного общества, где люди задыхаются 

в «футлярном существовании», не находя сил вырваться из него. 

Рассказ «Ионыч». История постепенного омертвения души доктора Старцева. Пошлость 

обыденной жизни и неспособность персонажей противостоять еѐ неумолимому действию. Повесть «Дама с 

собачкой». Стремление Чехова отыскать в повседневности выход в одухотворѐнную и осмысленную жизнь. 

Художественное своеобразие чеховской драматургии. Пьесы «Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры», их 

творческая история и сценическая судьба. 

Комедия «Вишнѐвый сад». Своеобразие конфликта и его разрешение в пьесе. Двойственное 

освещение действующих лиц, своеобразие авторского взгляда на героев. Представители разных поколений, 

охваченные общим недовольством жизнью и в равной степени беспомощные перед ней. Лиризм и 

комическое начало в художественном мире пьесы. Жанровое своеобразие комедии Чехова. 

Теория литературы: рассказ. Тема, сюжет, идея. Комедия. Конфликт и его реализация в сюжете 

пьесы. Система персонажей. Речевая организация произведения. Лиризм. Символические образы. 
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МИРОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Своеобразие русской классики XIX века, ренессансной по своему масштабу, стремящейся к 

воплощению общенациональных и общечеловеческих идеалов, утверждению христианской духовности. 

Теория литературы: тематика, проблематика, пафос. Историко-литературный процесс 

Содержание учебного предмета «Литература» 11 класс 

 

ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Язык художественной литературы. Анализ художественного текста. Понятие поэтического языка. 

Дифференциация лингвистического и стилистического анализов художественного произведения. 

Филологический анализ художественного произведения. 

МИРОВАЯ ЛИТЕРАТУРА РУБЕЖА XIX—XX ВЕКОВ Содержание понятия 

«мировая литература». Характерные черты мировой литературы рубежа XIX—XX веков. 

Т.-С. Элиот. Жизнь и творчество. Стихотворение «Любовная песнь» 

Дж. Альфреда Пруфрока». Идейная сущность и основной конфликт произведения. 

Э. -М. Ремарк. Судьба и творчество. Роман «На Западном фронте без перемен». Образная система 

произведения. Сюжет и композиция. Человек и война в романе. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА НАЧАЛА XX ВЕКА 

Литературные искания и направление философской мысли начала XX века. Золотой и Серебряный век 

русской литературы. Своеобразие реализма в русской литературе начала XX века. Человек и эпоха — 

основная проблема искусства. Направления философской мысли начала столетия, сложность отражения 

Наименование раздела, темы Кол-во часов 

Введение 1 

Становление реализма как направления в европейской литературе 3 

И.С.Тургенев. Жизнь и творчество 10 

Н.Г.Чернышевский. Жизнь и творчество 2 

И.А.Гончаров. Жизнь и творчество 10 

А.Н.Островский. Жизнь и творчество 7 

Поэзия Ф.И.Тютчева 2 

Русская поэзия во второй половине XIX века (обзор) 1 

Н.А.Некрасов. Жизнь и творчество 12 

Поэзия А.А.Фета 2 

Творчество А.К.Толстого 3 

Резервные часы для проведения для проведения проверочных и 2 

контрольных работ, уроков-зачетов  
М.Е.Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество 4 

Ф.М.Достоевский. Жизнь и творчество 8 

Русская литературная критика второй половины XIX века 2 

Л.Н.Толстой. Жизнь и творчество 18 

Творчество Н.С.Лескова 3 

Зарубежная литература и драматургия конца XIX - начала XX века (обзор) 2 

А.П.Чехов. Жизнь и творчество 8 

Заключение 1 

Итоговая работа 4 

ИТОГО 105 

 

Тематическое планирование курса литература 10 

класс - 3 часа в неделю; в год - 105 часов 
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этих направлений в различных видах искусства. Реализм и модернизм, разнообразие литературных стилей, 

школ, групп. 

ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ БУНИН 

Жизнь и творчество Бунина. Философская направленность творчества. Мотивы и образы бунинской лирики. 

Традиции русской классики в творчестве Бунина. Лирическая проза писателя. Повесть «Деревня». 

Изображение России в повести. Тема русской деревни. 

Рассказ «Господин из Сан-Франциско». Образ греха в рассказе. Философия жизни и смерти, вечное и 

«вещное» в произведении. Роль эпизодических персонажей. Кризис цивилизации в рассказе «Господин из 

Сан-Франциско». Проблема бездуховности буржуазного общества. Смысл финала произведения. Идейно-

художественное своеобразие рассказа. Образы-символы. Приѐм контраста. Антропоцентризм литературы 

XIX века. 

Рассказы «Солнечный удар», «Тѐмные аллеи», «Чистый понедельник». Тема любви в произведениях 

Бунина. Средства создания художественного образа. Поэтичность женских образов. Психологизм бунинской 

прозы и особенности внешней изобразительности. Роль предыстории в художественном произведении. 

Художественная деталь. 

Роман «Жизнь Арсеньева». Автобиографическая основа романа. Вечные темы в романе. Художественное 

время и пространство в произведении. 

Бунинская концепция жизни и смерти. Мотив памяти и тема России в бунинской прозе. Своеобразие 

художественной манеры Бунина. Новаторство романа Бунина. 

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ КУПРИН 

А. И. Куприн: жизнь, творчество, личность писателя. 

Повесть «Олеся». Противопоставление мира природы и цивилизации в повести. Поэтизация природы в 

повести «Олеся», богатство духовного мира героини. Мечты Олеси и реальная жизнь деревни и еѐ 

обитателей. Конфликт в произведении. Художественные особенности повести «Олеся». Композиция 

повести. Антитеза как приѐм композиции. Черты романтизма в произведении. 

Повесть «Поединок»: автобиографический и гуманистический характер произведения. Проблематика и 

антивоенный пафос повести. Основные сюжетные линии произведения. Смысл названия повести. 

Рассказ «Гранатовый браслет». Проблематика произведения. Любовь как талант и тема социального 

неравенства в произведении. Смысл названия рассказа. Образы главных героев. Роль второстепенных 

персонажей. Символизм детали в прозе Куприна. Роль сюжета в повестях и рассказах 

писателя. Традиции русской психологической прозы в творчестве Куприна. Контроль: 

контрольное сочинение по творчеству И. А. Бунина и А. И. Куприна. 

ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ АНДРЕЕВ 

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

художественного восприятия мира. 

Рассказ «Большой шлем». Сюжет и композиция произведения. Концепция обезличенного человека. 

Трагический смысл финала рассказа 

ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ШМЕЛЁВ Творчество И. С. Шмелѐва. Этапы 

жизни и творчества писателя. Национально-историческая проблематика произведений. Тема России в 

творчестве И. С. Шмелѐва. 

Повесть «Солнце мѐртвых». Специфика жанра и композиции произведения. Автобиографические черты в 

образе рассказчика. Конфликт и идейно-художественное своеобразие произведения. 

БОРИС КОНСТАНТИНОВИЧ ЗАЙЦЕВ Жизнь и творчество Б. К. 

Зайцева. Особенности религиозного сознания. Художественный мир писателя. 

«Преподобный    Сергий    Радонежский»,    «Путешествие    Глеба»,    «Уроки Зайцева». 

Беллетризованные биографии в творчестве Зайцева. 

АРКАДИЙ ТИМОФЕЕВИЧ АВЕРЧЕНКО 

Жизнь и творчество А. Т. Аверченко. Аверченко и «Сатирикон». 

Сборник «Дюжина ножей в спину революции». Рассказы «Короли у себя дома», «Черты из жизни 

рабочего Пантелея Грымзина», «Трава, примятая сапогом», «Роковой выигрыш». 
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Темы и образы сатирической новеллистики Аверченко. Понятие «карнавальный смех». Развитие 

представлений об иронии и пародии. 

ТЭФФИ (Надежда Александровна Лохвицкая) 

Жизнь, творчество, судьба писательницы. Тэффи и «Сатирикон». 

Рассказы «Неживой зверь», «Даровой конь». Предмет сатиры и проблематика произведений. 

Различие юмора и сатиры А. Т. Аверченко и Тэффи. 

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ НАБОКОВ 

Основные этапы жизни и творчества В. В. Набокова. Англоязычное творчество, лирика Набокова. 

Литературное наследие. 

Роман «Машенька». Два параллельных временных пространства в повествовании: прошлое и настоящее. 

Тема «эмигрантского небытия» в романе. Образная система романа. Россия глазами писателя-эмигранта. 

Феномен языка Набокова. 

ОСОБЕННОСТИ ПОЭЗИИ НАЧАЛА XX ВЕКА 

Серебряный век как историко-литературное и эстетическое явление. Модернизм в поэзии Серебряного века. 

Феномен Серебряного века. Литературное течение и литературное направление. Дифференциация понятий 

«Серебряный век», «декаданс», «модернизм». Модернизм как литературное направление и его основные 

течения. Литературный авангард 

РУССКИЙ СИМВОЛИЗМ 

Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество русских 

символистов. Предсимволизм. 

В. Я. Брюсов — идеолог русского символизма. Символизм как миропонимание. Литературные манифесты 

символистов. 

Символизм и русские поэты-символисты. «Старшие символисты»: Н. М. Минский, Д. С. Мережковский, З. 

Н. Гиппиус, В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. Сологуб. «Младосимволисты»: А. Белый, А. А. Блок, Вяч. И. 

Иванов. Влияние символизма на последующее развитие русской литературы XX века. 

ВАЛЕРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ БРЮСОВ 

Основные этапы творческого пути и особенности поэтики В. Я. Брюсова. 

Стихотворения «Юному поэту», «Антоний», «Сумерки», «Я». Основные мотивы лирики Брюсова. 

Сквозные темы поэзии Брюсова — урбанизм, история, смена культур, мотивы научной поэзии. 

Рационализм, отточенность образов и стиля. 

КОНСТАНТИН ДМИТРИЕВИЧ БАЛЬМОНТ 

Основные этапы творческого пути и особенности поэтики К. Д. Бальмонта. Своеобразие 

художественного творчества Бальмонта. Бальмонт как представитель «старшего символизма». 

Стихотворения «Сонеты солнца», «Придорожные травы», «Я не знаю мудрости», «Я мечтою ловил 

уходящие тени...», «Лунный луч», «Фантазия». 

Лирический герой и основные черты символической поэзии Бальмонта. Образно-стилевое 

богатство лирики Бальмонта. Цветопись и звукопись поэзии Бальмонта. Тема России в 

эмигрантской лирике Бальмонта. Понятия «эвфония», «аллитерация», «ассонанс». 

ИННОКЕНТИЙ ФЁДОРОВИЧ 

АННЕНСКИЙ, ФЁДОР СОЛОГУБ, АНДРЕЙ 

БЕЛЫЙ 

Основные этапы жизни и творчества И. Ф. Анненского, Ф. Сологуба, А. Белого. Стихотворения А. Белого 

«На горах», «Отчаянье», И. Ф. Анненского «Мучительный сонет», «Смычок и струны», Ф. Сологуба 

«В тихий вечер на распутьи двух дорог...», «Не трогай в темноте...». Основные темы и мотивы лирики 

поэтов. 

РУССКИЙ АКМЕИЗМ 

Русский акмеизм и его истоки. Литературные манифесты акмеистов. 

Н. С. Гумилѐв и А. А. Блок о поэтическом искусстве. СтатьяН. С. Гумилѐва «Наследие символизма и 

акмеизм» как декларация акмеизма. Эстетика акмеизма, основные принципы, отличительные черты. 

Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма. Обзор раннего творчества Н. С. Гумилѐва, С. М. 
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Городецкого, А. А. Ахматовой, О. Э. Мандельштама, М. А. Кузмина и др. Кризис акмеизма. Влияние 

акмеизма на последующее развитие русской литературы XX века 

НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ ГУМИЛЁВ 

Судьба и творчество Н. С. Гумилѐва. Ранняя и зрелая лирика. Поэтические открытия сборника 

«Огненный столп». 

Стихотворения Гумилѐва «Капитаны», «Канцона вторая», «Дон Жуан», «Мои читатели», «Шестое 

чувство», «Жираф», «Заблудившийся трамвай». Проблематика и поэтика лирики 

Гумилѐва. Романтический герой лирики Гумилѐва. Яркость, праздничность восприятия мира. Активность, 

действенность позиции героя, неприятие серости, обыденности существования. Влияние поэтических 

образов и ритмов Гумилѐва на русскую поэзию XX века. Понятия «лирический герой — маска», 

«неоромантизм». 

РУССКИЙ ФУТУРИЗМ 

Футуризм как литературное течение модернизма. «Манифест о футуризме» Ф. Т. Маринетти. Характерные 

черты эстетики футуристов. Отрицание литературных традиций, абсолютизация самоценного, «самовитого» 

слова. 

Урбанизм поэзии будетлян. Группы футуристов: эгофутуристы (И. Северянин и др.), кубофутуристы (В. В. 

Маяковский, Д. Д. Бурлюк, В. Хлебников, Вас. В. Каменский), «Центрифуга» (Б. Л. Пастернак, Н. Н. Асеев 

и др.). Западноевропейский и русский футуризм. Преодоление футуризма крупнейшими его 

представителями. 

Лирика И. Северянина, В. Ф. Ходасевича (И. Северянин. «Я, гений Игорь Северянин.», «Ананасы в 

шампанском!..», В. Ф. Ходасевич. «Акробат», «Воспоминанье»). Основные темы и мотивы лирики 

поэтов. Влияние футуризма на последующее развитие русской литературы XX века. Контроль: контрольное 

сочинение по произведениям авторов Серебряного века (анализ лирического произведения). 

МАКСИМ ГОРЬКИЙ 

М. Горький: жизнь, творчество, личность. Ранние романтические рассказы М. Горького. «Макар Чудра». 

Романтический пафос и реализм рассказа Горького. Новый романтический герой. Романтический пейзаж. 

Народнопоэтические истоки романтической прозы писателя. Рассказ «Старуха Изергиль». Проблематика и 

особенности композиции произведения. Проблема героя в рассказах Горького. Смысл противопоставления 

Данко и Ларры. Тема ответственности за свой жизненный выбор. Идея произведения. Героический пафос. 

Пьеса М. Горького «На дне» как социально-философская драма. Система образов произведения. 

Композиция и конфликт пьесы. Спор о назначении человека в пьесе. Три правды в пьесе и их трагическое 

столкновение: правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). 

Смысл названия драмы. Авторская позиция в произведении. Интерпретация драмы в критике. Новаторство 

Горького-драматурга. Сценическая судьба пьесы. Своеобразие публицистики и мемуарных очерков 

Горького. Литературные портреты. Пафос «Несвоевременных мыслей» Горького. 

Контроль: контрольное сочинение по творчеству М. Горького. 

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ БЛОК 

Жизнь, творчество, личность А. А. Блока. Романтический мир раннего 

Блока. Поэт и символизм. Основные темы лирики. Поэт и революция. Последние годы жизни поэта.Сборник 

«Стихи о Прекрасной Даме». Стихотворения «Предчувствую Тебя...», «Ты горишь над высокой 

горою...», «Вхожу я в тѐмные храмы...». Эволюция образа Прекрасной Дамы.Стихотворения 

«Незнакомка», «В ресторане», «Ночь, улица, фонарь, а п т е к а . » . Образы «страшного мира», идеал и 

действительность в художественном мире поэта. Лирический герой стихотворений. Деталь в лирическом 

произведении. 

Цикл стихотворений Блока «На поле Куликовом». Тема Родины и исторического пути России. 

Стихотворения «На железной дороге», «Россия», «Русь». Эволюция темы Родины в творчестве Блока. 

Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и еѐ восприятие современниками. Многоплановость, 

сложность художественного мира поэмы. Жанр, стиль, сюжет, композиция и проблематика произведения. 

Символика произведения. Рефрен. Авторская позиция и способы еѐ выражения в поэме. Образ Христа в 

поэме. Многозначность финала. Неутихающая полемика вокруг поэмы. Влияние творчества Блока на 
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русскую поэзию XX века. Статья А. А. Блока «Интеллигенция и революция». Контроль: контрольное 

сочинение по творчеству А. А. Блока. 

НОВОКРЕСТЬЯНСКАЯ 

ПОЭЗИЯ НИКОЛАЙ 

АЛЕКСЕЕВИЧ КЛЮЕВ 

Жизнь и творчество Н. А. Клюева. Истоки новокрестьянской поэзии. 

Интерес к художественному богатству славянского фольклора. Н. А. Клюев и А. А. Блок. Н. А. Клюев и С. 

А. Есенин. 

Стихотворения «Изба — святилище земли», «Голос народа», «Рождество избы». Основная тематика и 

проблематика лирических произведений. 

Полемика новокрестьянских поэтов с пролетарской поэзией. Художественные и идейно-нравственные 

аспекты этой полемики. 

СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЕСЕНИН 

Жизнь и творческая биография поэта. С. А. Есенин как национальный русский поэт. Стихотворения «Гой, 

ты, Русь, моя р о д н а я . » ,  «Письмо матери», «Мой край задумчивый и нежный...», «Край любимый, 

сердцу снятся...», «Русь», «Запели тѐсаные дроги...», «Учусь постигнуть в каждом м и г е . » ,  «О Русь, 

взмахни к р ы л а м и . » ,  «Ветры, ветры, о снежные в е т р ы . » ,  «Не жалею, не зову, не п л а ч у . » ,  

«Несказанное, синее, н е ж н о е . » ,  «Русь Советская», «Русь уходящая», «Спит к о в ы л ь . » ,  

«Сорокоуст», «Низкий дом с голубыми с т а в н я м и . » . Мотивы ранней лирики. Тема Родины и природы в 

поэзии. Идеальное и реальное в изображении деревни. Есенин и имажинизм. Исповедальность 

стихотворных посланий родным и любимым людям. Образ голубой Руси. Библейские образы. Мотив 

странничества. Мифологическая и фольклорная основа поэзии. 

Стихотворения «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Заметался пожар г о л у б о й . » ,  «Ты такая 

ж простая, как в с е . » ,  «Пускай ты выпита д р у г и м . » ,  «Дорогая, сядем р я д о м . » ,  «Мне грустно на 

тебя с м о т р е т ь . » ,  «Вечер чѐрные брови н а с о п и л . » . Любовная тема в лирике Есенина. 

Стихотворения «Не жалею, не зову, не п л а ч у . » ,  «Отговорила роща з о л о т а я . » ,  «Мы теперь уходим 

п о н е м н о г у . » . Тема быстротечности человеческого бытия. Монолог лирического героя. 

Противоречивость лирического героя. Автобиографизм лирики. Образ-иероглиф. Психологический 

параллелизм. Полифония лирики. Авторские средства языковой выразительности. Поэтика цикла 

«Персидские мотивы». 

Поэма «Анна Снегина». Лирическое и эпическое в поэме. Образы лирических героев. Тема 

империалистической войны и братоубийственной Гражданской войны. Тема любви и революции в поэме. 

Язык произведения. Смысл финала поэмы. 

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ МАЯКОВСКИЙ 

Жизнь и творчество Маяковского. Начало творческого пути: дух бунтарства и эпатажа. Маяковский и 

футуризм. Поэт и революция. 

Стихотворения Маяковского «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Нате!». Темы ранней лирики. 

Антибуржуазный бунт. Космическая масштабность образов. Поэтическое новаторство В. В. Маяковского 

(ритм, рифма, неологизмы, гиперболичность, пластика образов, дерзкая метафоричность, необычность 

строфики, графики стиха). Рифма составная (каламбурная), рифма ассонансная. 

«Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Разговор с 

фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности 

любви», «Письмо Татьяне Яковлевой». 

Поэма «Флейта-позвоночник». Тема любви в поэзии Маяковского. Трагедия лирического героя. 

Метафоричность лирики. Стихотворение-исповедь. 

Поэма Маяковского «Облако в штанах». Композиция и идея поэмы. «Четыре крика» в поэме. Смысл 

названия и смысл финала. Евангельские и богоборческие мотивы. Тема любви. Автобиографичность 

лирического героя. Трагическое содержание произведения. Стихотворения Маяковского «Ода революции», 

«Левый марш». Поэмы Маяковского «Владимир Ильич Ленин», «Хорошо!». Пафос революционного 

переустройства мира. Образ революции и образ нового человека. Агитационная поэзия. Образ вождя 

революции. Эволюция революционной темы. Пьесы «Клоп», «Баня». Предмет сатиры в пьесах 



133 
 

 

Маяковского. Комический эффект и приѐмы сатирического изображения. Прием социальной типизации. 

Фантастика и гротеск, гиперболизация. Основной конфликт пьес. 

Феерическая комедия. Тема грядущего. Современность сатиры Маяковского. Контроль: 

контрольное сочинение по творчеству С. А. Есенина, В. В. Маяковского. 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 1920-х ГОДОВ 

Общая характеристика литературного процесса. Литературные объединения («Пролеткульт», «Кузница», 

ЛЕФ, «Перевал», конструктивисты, ОБЭРИУ, «Серапионовы братья» и др.). Идейно-эстетические 

расхождения литературных объединений. «Пролетарская» литература. Теория «социального заказа». 

Производственная тематика поэзии. «Литература факта», очерк и репортаж в литературе 1920-х годов. 

Обзор творчества А. М. Ремизова, Д. А. Фурманова, А. С. Серафимовича. 

ИСААК ЭММАНУИЛОВИЧ БАБЕЛЬ 

Жизнь и творчество писателя (обзор). 

Сборник рассказов «Конармия». Тема революции и Гражданской войны. Особенности композиции цикла 

рассказов. Драматизм авторского восприятия действительности. Реалистическое изображение человека в 

потоке революционных событий. Сказовая форма и психологизм повествования. 

ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ ЗАМЯТИН 

Жизнь и творчество писателя (обзор). 

Роман «Мы». Специфика жанра и композиции романа-антиутопии. Смысл названия произведения. Образ 

автора. Образ Д-503. Женские образы в романе. Христианская символика и символика чисел. Роль 

художественной детали. Различные интерпретации произведения. Актуальность романа Замятина. «Мы» в 

ряду антиутопий ХХ века. 

МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ ЗОЩЕНКО 

Жизнь и творчество писателя (обзор). 

Рассказы «Аристократка», «Стакан», «История болезни», «Монтѐр», «Баня», «Беспокойный 

старичок», «Нервные люди», «Жертва революции». Автор и рассказчик в произведениях. Комический 

сказ. Зощенковский типаж. Индивидуальный стиль писателя. Юмор и сатира. Контроль: зачѐтная работа за 

1 -е полугодие. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИТЕРАТУРЫ 1930-х ГОДОВ Общая 

характеристика литературы 1930-х годов. Исторические предпосылки возникновения литературы 1930-х 

годов. Жизнь и творчество Н. А. Островского (обзор). Сложность творческих поисков и писательских судеб 

в 1930-е годы. 

АНДРЕЙ ПЛАТОНОВИЧ ПЛАТОНОВ 

Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). 

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

финала и названия произведения. 

Повесть «Котлован». Жанр и композиция произведения. Герой-мечтатель и проблема поиска истины в 

повести «Котлован». Характеристика образа Вощѐва и его места в сюжете и проблематике повести. 

Философские итоги повести «Котлован». Хронология повествования. Гротеск, комическое и трагическое. 

Символика произведения. Смысл названия и финала произведения. Рассказ «Возврашение». Судьбы 

людей, переживших войну. 

МИХАИЛ АФАНАСЬЕВИЧ БУЛГАКОВ 

Жизнь, творчество, личность писателя. 

Роман «Белая гвардия», пьеса «Дни Турбиных» (обзор). Жанр и композиция произведений. Герои и 

действующие лица произведений. Проблема выбора нравственной и гражданской позиции в эпоху смуты. 

Образ Дома, семейного очага в бурном водовороте исторических событий, социальных потрясений. 

Библейские мотивы. Автобиографичность произведений. Художественная деталь. Реминисценции. Смысл 

названия и финала произведений. Повести «Роковые яйца», «Собачье сердце» (обзор). Жанр и композиция 

произведений. Политическая позиция автора. Образы героев. 

Реальное и фантастическое, комическое и трагическое. Сатира, юмор, сарказм, гиперболизм, гротескность, 

контраст. Смысл названия и финала произведений. 
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Роман «Мастер и Маргарита». История создания, проблематика, жанр и композиция. Быт и нравы Москвы 

1930-х годов в романе. «Ершалаимские» и «московские» главы романа. Три мира в романе. 

Многожанровость и многоплановость романа. Изображение добра и зла. Система образов романа. 

Сюжетные  линии  произведения.   Темы  любви,  творчества  и  вечности  в  романе. Тема ответственности  

в  романе.   Сочетание  фантастики  с  философско-библейскими мотивами. Традиции европейской и 

отечественной литературы в романе Булгакова «Мастер и Маргарита» (И.-В. Гѐте, Э. Т. А. Гофман, Н. В. 

Гоголь). Философский смысл романа. Контроль: контрольное сочинение по роману М. А. Булгакова 

«Мастер и Маргарита». 

МАРИНА ИВАНОВНА ЦВЕТАЕВА 

Жизнь и творчество поэтессы. 

Стихотворения «Идѐшь, на меня п о х о ж и й . . . » ,  «Моим стихам, написанным так рано...», «Стихи к 

Пушкину», «Тоска по родине! Давно...», «Мне нравится, что Вы больны не мной...», «Стихи о 

Москве». Мотивы детства, дома, бессонности души, Москвы, любви, судьбы, поэта и поэзии, творчества, 

природы, Родины в лирике Цветаевой. Лирическая героиня Цветаевой. Психологизм поэзии. Образ Поэта. 

Пророческое начало в лирике. Индивидуальный стиль поэтессы. Афористичность поэтической речи. 

Поэмы «Царь-девица», «Поэма Горы», «Поэма Конца» (обзор). Автобиографичность поэм. 

Мифологические, античные, фольклорные мотивы. Тема поиска абсолюта в любви. Тема жизни и смерти. 

Цветаевский стих. Полифонизм. Сквозные образы. Новаторство поэм. 

ОСИП ЭМИЛЬЕВИЧ МАНДЕЛЬШТАМ 

Жизнь, творчество, судьба поэта (обзор). 

Стихотворения«Notre-Dame», «Умывался ночью на дворе...», «Куда как страшно нам с тобой...», «Как 

светотени мученик Рембрандт...», «Айя-София», «Мы живѐм, под собою не чуя страны...», «Я 

вернулся в мой город, знакомый до слѐз...». Основные темы и мотивы лирики. 

Гражданская лирика. Слово, словообраз в поэтике Мандельштама. Музыкальная природа эстетического 

переживания в стихотворениях. Описательно-живописная манера и философичность поэзии. 

Импрессионистическая символика цвета. Ритмико-интонационное многообразие. Поэзия Мандельштама в 

конце XX — начале XXI века. 

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ 

Жизнь и художественное наследие писателя (обзор). 

Повесть «Детство Никиты», роман «Хождение по мукам» Автобиографическая повесть. Традиции и 

новаторство в литературе. Романэпопея. Семейно-бытовая хроника. Тема трагедии русской интеллигенции и 

народа в годы Гражданской войны и революции. 

Роман «Пѐтр I» (обзор). Тема русской истории. Реальные и вымышленные герои. Сюжетная основа и 

композиция произведения. Образ Петра I. 

Образ народа. Реальное и художественное время и пространство в произведении. 

МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ ПРИШВИН 

Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). 

Повесть «Жень-шень». Дневниковая проза. Гармония человека и природы. Автобиографичность прозы. 

Смысл названия произведения. Своеобразие жанра произведения: повесть, поэма, философская сказка. 

Оригинальность образа пришвинского героя-рассказчика. 

БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ ПАСТЕРНАК 

Жизнь и творчество писателя (обзор). 

Стихотворения «На ранних поездах», «Февраль. Достать чернил и плакать...», «Гамлет», «Быть 

знаменитым некрасиво». Основные темы и мотивы лирики. Тема творчества, значимости художника. 

Своеобразие творческого метода. Философичность лирики. Лирический герой. Образы попутчиков. 

«Боготворение» простых людей. Лирический пейзаж. 

Роман «Доктор Живаго» (обзор). Сюжет и композиция романа. Человек, история и природа в 

произведении. Автобиографичность образа главного героя. Христианские мотивы. Пейзаж. Образы-символы 

и сквозные мотивы в романе. Женские образы в романе. 

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

названия романа. 
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АННА АНДРЕЕВНА АХМАТОВА 

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

Стихотворения «Сжала руки под тѐмной в у а л ь ю . » ,  «Песня последней встречи». Основные темы 

лирики. Ранняя лирика Ахматовой. 

Женская поэзия. Доверительность, камерность, интимность поэзии. Лирическая героиня Ахматовой. 

Психологизм лирики. Вещи и лица в поэзии Ахматовой. 

Стихотворения «Муж хлестал меня у з о р ч а т ы м . » ,  «Я не любви твоей п р о ш у . » ,  «Ты письмо моѐ, 

милый, не к о м к а й . » ,  «Сколько просьб у любимой в с е г д а . » ,  «Есть в близости людей заветная 

ч е р т а . » ,  «Я научилась просто, мудро ж и т ь . » . Тема любви в лирике Ахматовой. Автобиографичность 

лирики. Эволюция любовной темы. «Романность» в поэзии Ахматовой. Сюжетный принцип стиха. 

Афористичность поэзии. Стихотворения «Молитва», «Мне голос б ы л . » ,  «Мужество», «Родная земля». 

Тема Родины в лирике. Гражданская и патриотическая поэзия. Тема революционной России. Мотив 

осиротевшей матери. Поэтический манифест русской интеллигенции. Тема бренности и вечности, жизни и 

смерти. 

Поэмы «Реквием», «Поэма без героя» (обзор). Автобиографическая основа поэм. Сюжет и композиция. 

Смысл эпиграфов и предисловий. Основные темы и мотивы. Смысл названия поэм. Конфликт в 

произведениях. Символические образы. Принцип параллелизма. Библейский масштаб горя. Антигерой. 

Оптимизм финала «Поэмы без героя». 

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ЗАБОЛОЦКИЙ 

Жизнь, творчество, личность поэта (обзор). 

Стихотворения «Завещание», «Я не ищу гармонии в природе...», «Гроза идѐт». Основная тематика 

лирических произведений. Философская лирика. Человек и природа в лирике Заболоцкого. Нравственно-

эстетическая проблематика лирики. Социально-гуманистические мотивы. Традиции и новаторство. 

Эволюция поэтического стиля художника. 

МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ ШОЛОХОВ 

Жизнь и творчество писателя (обзор). 

«Донские рассказы» и «Лазоревая степь» как новеллистическая предыстория эпопеи «Тихий Дон». 

Рассказы «Родинка», «Чужая кровь», «Шибалково семя». Правда Гражданской войны. Психологизм 

рассказов. Два уровня сознания героев. Народная стихия языка. 

«Тихий Дон» как роман-эпопея о всенародной трагедии. История создания произведения, специфика жанра. 

Хронологические рамки романа. Вопрос об авторстве романа. Композиция произведения. Роль эпиграфов. 

Смысл названия романа. Система образов в произведении. Предыстория героев. Первая мировая война в 

изображении Шолохова. Антитеза, приѐм контраста в романе. Портретная характеристика героев. Понятие 

«антигерой». Авторские отступления в романе. Изображение Гражданской войны. Картины природы в 

романе. Женские судьбы в романе (образы Аксиньи, Натальи, Ильиничны). Идея дома и святости 

домашнего очага. Трагедия Григория Мелехова. Портретная характеристика, речевая характеристика, 

самохарактеристика героя. Смысл финала романа.Контроль: контрольное сочинение по роману-эпопее М. 

А. Шолохова «Тихий Дон». 

ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 1930-х ГОДОВ. ОЛДОС ХАКСЛИ 

Жизнь и творческий путь писателя (обзор). 

Роман-антиутопия «О дивный новый мир». Специфика жанра и композиции произведения. Смысл 

эпиграфа и названия романа. Социальнофилософские воззрения О. Хаксли. Проблема дегуманизации 

общества в ходе технического прогресса. Модель будущего в произведении. Роман-предупреждение. 

Идейное сходство и различие романа О. Хаксли «О дивный новый мир» и романа Е. И. Замятина «Мы».  

ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (ОБЗОР) 

Литература «предгрозья»: два противоположных взгляда на неизбежно приближающуюся войну. Поэзия как 

самый оперативный жанр (поэтический призыв, лозунг, переживание потерь и разлук, надежда и вера). 

Лирика А. А. Ахматовой, Б. Л. Пастернака, Н. С. Тихонова, М. В. Исаковского, А. А. Суркова, А. А. 

Прокофьева, К. М. Симонова, О. Ф. Берггольц и др.; песни А. И. Фатьянова; поэмы «Зоя» М. И. 

Алигер, «Февральский дневник» О. Ф. Берггольц, «Пулковский меридиан» В. М. Инбер, «Сын» П. Г. 



136 
 

 

Антокольского. Органическое сочетание патриотических чувств с глубоко личными, интимными 

переживаниями лирического героя. Активизация внимания к героическому прошлому народу в лирической 

и эпической поэзии, обобщѐнно-символическое звучание признаний в любви к родным местам, близким 

людям. Человек на войне, правда о нѐм. Жестокая реальность и романтика в описании войны. Очерки, 

рассказы, повестиА. Н. Толстого, М. А. Шолохова, А. П. Платонова, В. С. Гроссмана, В.О. Богомолов 

"В августе сорок четвертого" и др. Драматургия К. М. Симонова, Л. М. Леонова. Пьеса-сказка Е. Л. 

Шварца «Дракон». 

АЛЕКСАНДР ТРИФОНОВИЧ ТВАРДОВСКИЙ 

Жизнь и творческий путь поэта (обзор). 

Поэма «Страна Муравия». Тема коллективизации и судьбы русского крестьянства. Смысл заглавия поэмы. 

Собирательный образ русского крестьянина. Иносказательный смысл поэмы. Фольклорная основа 

произведения. Смысл финала произведения. Поэма «Василий Тѐркин». Жанр, сюжет, композиция 

произведения. 

Смысл названия и подзаголовка поэмы. Собирательный образ русского солдата. Символика имени главного 

героя. Фольклорные черты в образе Тѐркина. Автор и герой в поэме. Ритм, рифма, язык и стиль поэмы. 

Народный характер произведения. 

Стихотворения «Под вражьим тяжким колесом», «Две строчки», «Земляку», «Я убит подо Ржевом». 

Основные темы и мотивы ранней и поздней лирики. Проблематика, идейная сущность стихотворений. 

Образы и герои лирических произведений. Трагизм лирического героя. Смысл названия стихотворений. 

Рифма, рифмовка, язык лирических произведений 

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ ФАДЕЕВ 

Жизнь и творчество писателя (обзор). 

Роман «Молодая гвардия». Проблематика и идейно-художественное своеобразие романа. Особенности 

жанра и композиции. Проблемы патриотизма и нравственного выбора в произведении. Герои и предатели. 

Образы молодогвардейцев. Путь становления героев. Актуальность произведения. 

АЛЕКСАНДР ИСАЕВИЧ СОЛЖЕНИЦЫН 

Жизнь и судьба писателя (обзор). 

Повесть «Один день Ивана Денисовича». Сюжет и композиция, жанровая специфика произведения. 

Своеобразие раскрытия лагерной темы в повести. Образ Ивана Денисовича Шухова. Нравственная 

прочность и устойчивость в трясине лагерной жизни. Проблема русского национального 

характера в контексте трагической эпохи. Смысл названия произведения. 

Рассказ «Матрѐнин двор». Сюжет, композиция, пролог. Нравственная 

проблематика произведения. Тема праведничества в рассказе. Образ Матрѐны. Образы-символы в 

произведении. Смысл названия рассказа. 

«Архипелаг ГУЛАГ» (обзор). Специфика жанра и композиции произведения. Подзаголовок, посвящение. 

Тема трагической судьбы личности в 

тоталитарном государстве. Проблема исторической памяти. Сюжетные линии, временные планы в романе. 

Образ автора-повествователя. Идейно-художественное своеобразие романа. Автобиографизм творчества А. 

И. Солженицына. 

ИЗ МИРОВОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ ЭРНЕСТ 

ХЕМИНГУЭЙ 

Жизнь и творчество писателя (обзор). 

Повесть «Старик и море». Тема трагедии человеческого существования. 

Человек и природа, смертное и вечное, безобразное и прекрасное в повести. Мораль философской повести-

притчи. Аллегорический характер произведения. «Старик и море» как художественное завещание писателя. 

ПОЛВЕКА РУССКОЙ ПОЭЗИИ 

«Поэтическая весна». Лирика поэтов — участников Великой Отечественной войны. Поэзия Л. Н. 

Мартынова, С. П. Гудзенко, А. П. Межирова, 

Ю. В. Друниной, Е. М. Винокурова (обзор). Стихотворения «Моѐ поколение» С. П. Гудзенко, «Ты 

вернѐшься» Ю. В. Друниной, «Москвичи» 
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Е. М. Винокурова. Сюжет и композиция лирических произведений. Темы, образы, мотивы стихотворений. 

Русская советская поэзия 1960—1970-х годов: время «поэтического бума», период после «поэтического 

бума» (обзор). Публицистичность и камерность лирики. Поэтическая стилизация и метафорические 

парадоксы. «Громкая», или «эстрадная», поэзия. «Тихая лирика». «Органичные поэты». «Книжная поэзия». 

Стихотворения «Ностальгия по настоящему» А. А. Вознесенского, «Мне вспоминать сподручней, чем 

иметь» Б. А. Ахмадулиной, «Видения на холме» Н. М. Рубцова. Поэтическая философия и поэтическая 

картина мира в лирике поэтов. Общая характеристика русской поэзии 1980—1990-х годов. «Новая волна» 

поэзии. «Возвращѐнная» поэзия. Постмодернизм. Новый тип языкового сознания. Диссидентская 

литература. Андеграунд. Поэзия В. Высоцкого. 

ИОСИФ АЛЕКСАНДРОВИЧ БРОДСКИЙ 

Судьба и творчество поэта (обзор). 

Стихотворения «Я входил вместо дикого зверя в к л е т к у . » ,  «Пилигримы», «Рождественский 

романс». Основные темы и мотивы лирики. Новаторство поэзии И. А. Бродского. 

ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Современность     и     «постсовременность»     в     мировой     литературе. Экзистенциализм, 

постэкзистенциализм. Философия абсурда. 

Обзор жизни и творчества Ф. Саган, Г.-Г. Маркеса, У. Эко. 

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

РУССКАЯ ПРОЗА 1950—2000-х ГОДОВ Общая характеристика военной 

прозы 1960—1980-х годов. «Лейтенантская проза» как особое явление в военной прозе: определение 

понятия, основные представители, специфические черты. Автобиографичность «лейтенантской прозы» 

(обзор). 

Обзор повести В. П. Некрасова «В окопах Сталинграда». Своеобразие раскрытия военной темы в 

произведении. Образ Юрия Керженцева. Темы жизни и смерти в произведении. Мотив мужской дружбы. 

Принцип достоверности и «эффект присутствия». Роль пейзажа в повести. «Деревенская проза» как новое 

литературное направление в прозе второй половины XX века (причины возникновения и основные 

тенденции «деревенской прозы», основные представители, специфические черты). Значение «деревенской 

прозы» для русской литературы XX века. Обзор повестей Б. А. Можаева «Живой», В. И. Белова 

«Привычное дело». Герой-крестьянин, поэтизация избы и народного уклада, типы простых людей. 

Философия человека из народа. З. Прилепин «Санькя», В.О. Пелевин «Жизнь насекомых» 

ВАЛЕНТИН ГРИГОРЬЕВИЧ РАСПУТИН 

Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). 

Повесть «Прощание с Матѐрой». Сюжетное начало, конфликт в повести В. Г. Распутина «Прощание с 

Матѐрой». Экологическая тема, тема памяти в произведении. Тема смысла жизни и назначения человека. 

Проблема русского национального характера. Образ праведницы Дарьи Пинегиной. Проблема отцов и детей 

в повести. Сакрализация уходящих патриархальных миров. Смысл названия и финала произведения. 

Космология В. Г. Распутина. 

ВАСИЛИЙ МАКАРОВИЧ ШУКШИН 

Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). 

Рассказы «Чудик», «Алѐша Бесконвойный», «Обида». Сюжет и композиция рассказов. Основная 

проблематика произведений. Русский национальный характер в рассказах. Типизация героев: «герои-

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

АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ ВАМПИЛОВ 

Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). 

Пьеса «Утиная охота». Нравственная проблематика и основной конфликт произведения. Тема духовной 

деградации личности. Психологические портретные зарисовки. Приѐм ретроспекции. 

Смысл финальной сцены и названия произведения. Понятие «зиловщина». Традиции и новаторство в 

драматургии А. В. Вампилова. 

 

ФЁДОР АЛЕКСАНДРОВИЧ АБРАМОВ 

Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). 
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Повести «Деревянные кони», «Пелагея», «Алька». Композиция, идея, проблематика произведений. 

Судьба русской женщины в повестях. Трагизм героини. Авторская позиция в произведениях. Смысл 

названия и финала повестей. Новаторство «деревенской прозы» Абрамова. Обзор повестей К. Д. Воробьѐва 

«Убиты под Москвой», В. Л. Кондратьева «Сашка», Е. И. Носова «Усвятские шлемоносцы». Б.Л. 

Васильев «А зори здесь тихие», «В списках не значился». Автобиографичность и документальность 

произведений. Основная проблематика и конфликт повестей. Своеобразие развития военной темы. Образы 

главных героев. Смысл названия и финала произведений. «Городская проза» в русской литературе 1960—

1980-х годов. Особенности отражения действительности в «городской прозе» Ю. В. Трифонова, А. Г. 

Битова, В. С. Маканина. Концепция личности в «городской прозе». Обзор повести Ю. В. Трифонова 

«Обмен». 

Ретроспективная  композиция.   Нравственная  проблематика  произведения. Семейно-бытовой конфликт в 

повести. Смысл названия и финала повести. Контроль: контрольная работа за курс 11 класса 

 

Планируемые результаты изучения курса «Литература» 

11 класс 

 

Изучение литературы на уровне среднего общего образования направлено на достижение обучающимися 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы среднего общего образования по литературе 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности образовательной организации в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными, историческими и духовно-нравственными 

ценностями, отражѐнными в произведениях русской литературы, принятыми в  обществе  правилами  и  

нормами  поведения,  и  способствуют  процессам самопознания, самовоспитания   и   саморазвития,   

развития   внутренней   позиции   личности, патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Личностные результаты освоения обучающимися содержания федеральной рабочей программы по 

литературе для среднего общего образования должны отражать готовность и способность обучающихся 

руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, 

позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского общества, 

расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 1. Гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена российского 

общества; осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических, демократических, семейных 

ценностей, в том числе в сопоставлении с жизненными ситуациями, изображѐнными 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 и волонтѐрской деятельности. 

2. Патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства 

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

настоящее многонационального народа России в контексте изучения произведений русской и зарубежной 

литературы, а также литератур народов России; ценностное отношение к государственным символам, 

историческому и природному наследию, памятникам, традициям народов России, внимание к их 

воплощению в литературе, а также достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде, 
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отражѐнным в художественных произведениях; идейная убеждѐнность, готовность к служению и защите 

Отечества, ответственность за его судьбу, в том числе воспитанные на примерах из литературы. 

3. Духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; сформированность нравственного сознания, этического 

поведения; способность оценивать ситуацию, в том числе представленную в литературном произведении, и 

принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности, характеризуя 

поведение и поступки персонажей художественной литературы; осознание личного вклада в построение 

устойчивого будущего; ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни, в соответствии с традициями народов России, в том 

числе с опорой на литературные произведения. 

4. Эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, труда, 

общественных отношений; способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество 

своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства, в том числе литературы; 

убеждѐнность в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, этнических 

культурных традиций и устного народного творчества; готовность к самовыражению в разных видах 

искусства, стремление проявлять качества творческой личности, в том числе при выполнении творческих 

работ по литературе. 

5. Физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и психическому 

здоровью, в том числе с адекватной оценкой поведения и поступков литературных героев. 

6. Трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие, в том числе при чтении произведений о 

труде и тружениках, а также на основе знакомства с профессиональной деятельностью героев отдельных 

литературных произведений; готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность 

в процессе литературного образования; интерес к различным сферам профессиональной деятельности, 

умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы, 

в том числе ориентируясь на поступки литературных героев; готовность и способность к образованию и 

самообразованию, к продуктивной читательской деятельности на протяжении всей жизни. 

7. Экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера экологических проблем, 

представленных в художественной литературе; планирование и осуществление действий в окружающей 

среде на основе знания целей устойчивого развития человечества, с учѐтом осмысления опыта литературных 

героев; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе показанных в 

литературных произведениях; умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий, предотвращать их; расширение опыта деятельности экологической 

направленности, в том числе представленной в произведениях русской, зарубежной литературы и литератур 

народов России. 8. Ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

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

поликультурном мире; совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познания мира с опорой на изученные и самостоятельно прочитанные литературные 

произведения; осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе, в том числе на литературные темы. 
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В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы среднего 

общего образования, в том числе литературного образования, у обучающихся совершенствуется 

эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

- самосознания, включающего способность понимать своѐ 

- эмоциональное состояние, видеть направления развития собственной эмоциональной 

сферы, быть уверенным в себе; 

- саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за 

своѐ поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять 

гибкость, быть открытым новому; 

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

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

- эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его при 

осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

- социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, 

заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты, учитывая собственный читательский опыт. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения федеральной рабочей программы учебного предмета «Литература» 

на уровне среднего общего образования должны отражать: Овладение универсальными учебными 

познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

- самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную в художественном 

произведении, рассматривать еѐ 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 учѐтом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

- вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски 

последствий деятельности; 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по литературе; 

- развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с опорой на собственный 

читательский опыт; 

2) базовые исследовательские действия: 

- владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на основе литературного 

материала, навыками разрешения проблем с опорой на художественные произведения; способностью и 

готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

- овладение видами деятельности для получения нового знания по литературе, его интерпретации, 

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

социальных проектов; 

- формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями и методами современного литературоведения; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях с учѐтом собственного читательского опыта; 

- выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу при изучении 

литературных явлений и процессов, выдвигать гипотезу еѐ 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 приобретѐнный опыт, в том числе 

читательский; осуществлять    целенаправленный    поиск    переноса    средств    и    

способов    действия в профессиональную среду; 

- уметь переносить знания, в том числе полученные в результате чтения и изучения 

литературных произведений, в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности; уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить проблемы 

и задачи, допускающие альтернативные решения; 

3)работа с информацией: 

владеть навыками получения литературной и другой информации из источников разных типов, 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных 

видов и форм представления при изучении той или иной темы по литературе; создавать тексты в различных 

форматах и жанрах (сочинение, эссе, доклад, реферат, аннотация и др.) с учѐтом назначения информации и 

целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; оценивать достоверность, 

легитимность литературной и другой информации, еѐ соответствие правовым и морально-этическим 

нормам; использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; владеть навыками распознавания и защиты литературной и другой информации, 

информационной безопасности личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

- осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, в том числе на уроке литературы и 

во внеурочной деятельности по предмету; 

- распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать 

предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, опираясь на примеры из литературных 

произведений; 

- владеть различными способами общения и взаимодействия в парной и групповой работе на уроках 

литературы; аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; развѐрнуто и логично 

излагать в процессе анализа литературного произведения свою точку зрения с использованием языковых 

средств; 

2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы на уроке и во внеурочной 

деятельности по литературе; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учѐтом общих интересов, и возможностей каждого 

члена коллектива; принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по 

еѐ достижению: составлять план 

действий, распределять роли с учѐтом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы на 

уроках литературы и во внеурочной деятельности по предмету; 

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

критериям; предлагать новые проекты, в том числе литературные, оценивать идеи с позиции новизны, 

оригинальности, практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять творчество и 

воображение, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, 

выявлять   проблемы,   ставить   и   формулировать   собственные   задачи   в образовательной деятельности, 

включая изучение литературных произведений, и жизненных ситуациях; самостоятельно  составлять  план  
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решения  проблемы  при  изучении  литературы  с учѐтом имеющихся ресурсов, читательского опыта, 

собственных возможностей и предпочтений; давать оценку новым ситуациям, в том числе изображѐнным 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 

приобретѐнный опыт с учѐтом литературных знаний; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, в том числе в 

вопросах литературы, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 

2) самоконтроль: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие 

результатов целям; владеть навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать 

приѐмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения, опираясь на примеры 

из художественных произведений; уметь оценивать риски и своевременно принимать решения 

по их снижению; 

3) принятие себя и других: 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности, в том числе в процессе 

чтения художественной литературы и обсуждения литературных героев и проблем, поставленных в 

художественных произведениях; признавать своѐ право и право других на ошибки в дискуссиях на 

литературные темы; развивать способность понимать мир с позиции другого человека, используя знания по 

литературе. 

Предметные результаты (10—11 классы) Предметные результаты по 

литературе 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 литератур народов России: пьеса 

А. Н. Островского «Гроза»; роман И. А. Гончарова 

«Обломов»; роман И. С. Тургенева «Отцы и дети»; стихотворения Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, стихотворения 

и поэма «Кому на Руси жить хорошо» Н. А. Некрасова; роман М. Е. Салтыкова-Щедрина «История одного 

города» (избранные главы); роман Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание»; роман 

Л. Н. Толстого «Война и мир»; одно произведение Н. С. Лескова; рассказы и пьеса «Вишнѐвый 

сад» А. П. Чехова; рассказы и пьеса «На дне» М. Горького; рассказы И. А. Бунина 

и А. И. Куприна; стихотворения и поэма «Двенадцать» А. А. Блока; стихотворения и поэма 

«Облако в штанах» В. В. Маяковского; стихотворения С. А. Есенина, О. Э. Мандельштама, М. 

И.   Цветаевой; стихотворения и   поэма «Реквием» А. А. Ахматовой; роман 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 прозаиковпо выбору (в том числе Ф. А. Абрамова, В. П. Астафьева, 

А. Г. Битова, Ю. В. Бондарева, Б. Л. Васильева, К. Д. Воробьѐва, Ф. А. Искандера, В. Л. 

Кондратьева, В. Г. Распутина,В. М. Шукшина и др.); не менее двух поэтов по выбору (в том 
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числе И. А. Бродского, А. А. Вознесенского, В. С. Высоцкого, Е. А. Евтушенко, Н. А. Заболоцкого, 

А. С. Кушнера, Б. Ш. Окуджавы, Р. И. Рождественского, Н. М. Рубцова и др.); пьеса одного из 

драматургов по выбору (в том числе А. Н. Арбузова, 

А. В. Вампилова, В. С. Розова и др.); не менее двух произведений зарубежной литературы (в том числе 

романы и повести Ч. Диккенса, Г. Флобера, Дж. Оруэлла, Э. М. Ремарка, Э. Хемингуэя, Дж. Сэлинджера, Р. 

Брэдбери; стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера; пьесы Г. Ибсена, Б. Шоу и др.); не менее одного 

произведения из литератур народов России (в том числе произведения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, 

М. Карима, Д. Кугультинова, К. Кулиева, Ю. Рытхэу, Г. Тукая, К. Хетагурова, Ю. Шесталова и др.); 

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

творчества писателя в процессе анализа художественных произведений, выявлять 

их связь с современностью; 

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

и выражать своѐ отношение к ним в развѐрнутых 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 учѐтом 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 учѐтом неоднозначности заложенных в нѐм смыслов и наличия в нѐм подтекста) 

с использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение к изученным на 

уровне среднего 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 др.); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении словесного 

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

изобразительновыразительных 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 (объѐм 

сочинения — не менее 250 слов); владение умением редактировать и совершенствовать 

собственные письменные 

высказывания с учѐтом норм русского литературного языка; 

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

медиапространстве, использовать ресурсы 

традиционных библиотек и электронных библиотечных систем. 

Предметные результаты по 

классам 10 класс 
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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 своѐ отношение к ним в развѐрнутых 

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 учѐтом 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 учѐтом неоднозначности заложенных в нѐм смыслов и наличия 

в нѐм подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение к 

изученным на уровне среднего 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; 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 др.); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении словесного 

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

выразительных возможностях русского языка в произведениях художественной литературы и 

умение применять их в речевой практике; владение умением анализировать единицы различных 

языковых уровней и выявлять их роль в произведении; 
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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 учѐтом норм русского литературного языка; 

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

медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных 

систем. 

11 класс 

1) Осознание чувства причастности к отечественным традициям и осознание исторической 

преемственности поколений; включение в культурно-языковое пространство русской и мировой 

культуры через умение соотносить художественную литературу конца XIX — начала XXI века с 

фактами общественной жизни и культуры; раскрывать роль литературы в духовном и культурном 

развитии общества; воспитание ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части 

культуры; 

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, 

интеллектуальным,   духовно-нравственным   развитием   личности   в   контексте осмысления произведений 

русской, зарубежной литературы и литератур народов России и собственного интеллектуально-

нравственного роста; 

3) приобщение к российскому литературному наследию и через него — к традиционным ценностям и 

сокровищам отечественной и мировой культуры; понимание роли и места русской литературы в 

мировом культурном процессе; 

4) знание содержания и понимание ключевых проблем произведений русской, зарубежной 

литературы, литератур народов России (конец XIX — начало XXI века) и современной литературы, 

их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и 

мировой литературы; 

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

творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять связь литературных 

произведений конца XIX — XXI века со временем написания, с современностью и традицией; 

выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; 

6) способность выявлять в произведениях художественной 

литературы образы, темы, идеи, проблемы и выражать своѐ отношение к ним в развѐрнутых 

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 учѐтом 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 учѐтом неоднозначности заложенных в нѐм смыслов и наличия 

в нѐм 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 
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речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; системы стихосложения (тоническая, 

силлабическая, силлабо-тоническая), дольник, верлибр; «вечные темы» и «вечные 

образы» в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; художественный перевод; 

литературная критика; 

10) умение самостоятельно сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравнивать 

их с художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, живопись, театр, кино, 

музыка и др.); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении словесного 

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

выразительных возможностях русского языка в произведениях художественной литературы и 

умение применять их в речевой практике; 

12) овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания 

литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования, прочитанного в устной и 

письменной формах, информационной переработки текстов в виде аннотаций, отзывов, докладов, 

тезисов, конспектов, рефератов, а также сочинений различных жанров (не менее 250 слов); владение 

умением редактировать и совершенствовать собственные письменные высказывания с учѐтом 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. 

Тематическое планирование курса литература 11 

класс - 3 часа в неделю; в год - 105 часов 
 

Содержание Кол-во часов 

Изучение языка художественной литературы 1 

Мировая литература рубежа XIX—XX веков 1 

Русская литература начала XX века 11 

И.А.Бунин  
А.И.Куприн  
Творчество Л.Н.Андреева  
Творчество И.С.Шмелева  
Творчество Б.К.Зайцева  
Творчество А.Т.Аверченко, Тэффи  
Творчество В.В.Набокова  
Особенности поэзии начала XX века 7 

В. Я.Брюсов  
К.Д.Бальмонт  
А.Белый  
И.Ф.Анненский  
Ф.Сологуб  
Н.С.Гумилев  
И.Северянин  
В.Ф.Ходасевич  

М.Горький 6 

А.А.Блок 5 

Новокрестьянская поэзия 1 

Н. Клюев 

С.Есенин 5 

В. Маяковский 6 

Литературный процесс 1920-х годов  
И.Э.Бабель 4 
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Е.И.Замятин 

М.М.Зощенко  
Зачетная работа за 1-е полугодие 1 

Общая характеристика литературы 30-х годов  
А.П.Платонов  
М.А.Булгаков  
М.И.Цветаева  
О.Э.Мандельштам  
А.Н.Толстой 25 

М.М.Пришвин  
Б.Л.Пастернак  
А.А.Ахматова  
Н.А.Заболоцкий  
М.А.Шолохов  
Из мировой литературы 1930-х годов 1 

О.Хаксли 

А.Т.Твардовский 3 

А.А. Фадеев «Молодая гвардия» 2 

Литература периода Великой Отечественной войны. 2 

А.И.Солженицын 3 

Из мировой литературы 1 

Э.Хемингуэй 

Полвека русской поэзии (поэзия послевоенного периода)  
Л.Н.Мартынов  
С.П.Гудзенко  
А.П.Межиров 4 

Ю.В.Друнина 

Е.М.Винокуров  
И.А.Бродский  
В. Высоцкий  
Русская проза 1950-2000-х годов  
В.П.Некрасов  
Б.А.Можаев  
В.И.Белов  
В.Г.Распутин  
В.М.Шукшин  
А.В.Вампилов  
Ф.А.Абрамов 11 

К.Д.Воробьев 

В.Кондратьев  
Е.И.Носов  
Ю.В.Трифонов  
А.Г.Битов  
В.С.Макани  
З. Прилепин  
В.О. Пелевин  
Итого 102 

 

Предметная область "Иностранные языки" 
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2.2.5."ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ)"   

Рабочие программы. Немецкий язык. Сборник примерных рабочих программ. 

Предметные линии учебников И.Л. Бим. 2-11 классы: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / (И.Л. Бим и др.). – М.: Просвещение, 2019. – 336с. 

Программа рассчитана на   3 часа  в неделю при изучении предмета в течение двух 

лет. Общее число учебных часов за 2 года обучения составляет 204 ч, из них 102 ч (3 ч в 

неделю) в 10 классе, 102 ч (3 ч в неделю) в 11 классе. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

•ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и 

способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы; 

•готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

•готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

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

•готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

•принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  

•неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

•российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите;  

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

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

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

•формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения; 

•воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу:  

•гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 
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•признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 

свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные 

права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая 

и политическая грамотность; 

•мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

•интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

•готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

•приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям;  

•готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми:  

•нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения;  

•принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

•формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия);  

•развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре:  

•мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

•готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

•экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 
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ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направлен-ной 

деятельности; 

•эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в 

том числе подготовка к семейной жизни: 

•ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни;  

•положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

•уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности,  

•осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

•готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

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

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

•готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

•физическое,  эмоционально-психологическое,  социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

•самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

•оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

•ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

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

необходимые для достижения поставленной цели; выбирать путь достижения цели, 

планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные 

затраты;  

•организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

•сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  
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•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 выпускников старшей школы, достигаемые при 

изучении иностранного языка на базовом уровне: 

•сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

со-временном поликультурном мире; 

•владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка 

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

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

•достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого 

иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык 

как средство общения; 

•сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Предметное содержание речи 
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Повседневная жизнь. Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в 

школе. Семейные традиции. Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями. 

Здоровье. Посещение врача. Здоровый образ жизни.  

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 молодежь. Увлечения и интересы. Связь с предыдущими 

поколениями. Образовательные поездки.  

Профессии. Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора 

профессии. Образование и профессии.  

Страны изучаемого языка. Географическое положение, климат, население, крупные 

города, 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. 

Виды речевой деятельности/коммуникативные умения 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

Выпускник на базовом уровне научится: 

•вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной 

тематики; 

•при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

•выражать и аргументировать личную точку зрения; 

•запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной 

тематики; 

•обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной 

тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 

• проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-

либо информации; 

• обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 

Говорение, монологическая речь 

Выпускник на базовом уровне научится: 

•формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в 

рамках тем, включѐнных в раздел «Предметное содержание речи»; передавать основное 

содержание прочитанного/увиденного/услышанного; 

•давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, графики); 
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•строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на 

ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

• обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

Выпускник на базовом уровне научится: 

•понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных 

стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной 

тематики с четким нормативным произношением; 

•выборочно понимать запрашиваемую информацию из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изучен-ной тематики, характеризующихся чѐтким нормативным произношением. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• полно и точно воспринимать информацию в распространѐнных коммуникативных 

ситуациях; 

• обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 

Выпускник на базовом уровне научится: 

•читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) 

в зависимости от коммуникативной задачи; 

•отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

•  читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

Выпускник на базовом уровне научится: 

•писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

•писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать 

сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

•письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включѐнных в раздел 

«Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

Выпускник на базовом уровне научится: 

•владеть орфографическими навыками в рамках тем, включѐнных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

•расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• владеть орфографическими навыками в рамках тем, включѐнных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

• расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник на базовом уровне научится: 

•владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включѐнных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 
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•владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

•  произносить звуки немецкого языка чѐтко, естественным произношением, не 

допуская ярко выраженного акцента. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник на базовом уровне научится: 

•распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, 

включѐнных в раздел «Предметное содержание речи»; 

догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и контексту;  

•распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения 

его целостности (zuerst, dann, nachher, zuletzt usw.).  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• пользоваться основными словообразовательными моделями: образовывать 

существительные при помощи суффисксов  -keit; -heit; -ung; - schaft; -ik; -er; -ler;образо-

вывать прилагательные при помощи суффиксов:  -ig; -lich; -isch. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник на базовом уровне научится: 

•оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей;  

•употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах);  

•употреблять в речи распространѐнные и нераспространѐнные простые 

предложения; 

•употреблять в речи предложения с неопределенно-личным местоимением man и 

безличным местоимением  es; 

•употреблять в речи сложносочинѐнные предложения с союзами  und, aber, denn, 

deshalb, darum, nicht nur, sondern auch; 

•употреблять в речи сложноподчинѐнные предложения с придаточными 

дополнительными с союзами  dass, obи др.; вопросительными словами  wer, was, wannи 

др.; причины с союзами  weil, da; условными с союзом  wenn; времени с со-юзами  wenn, 

als; определительными с относительными местоимениями  die, der, das; цели с союзом  

damit; 

•употреблять в речи предложения с конструкцией  es gibt; 

•употреблять в речи инфинитивные обороты: основные случаи употребления 

инфинитива с  zu, без  zu, инфинитивный оборот  um … zu; 

•использовать косвенную речь, в том числе косвенный вопрос с союзом  ob, без 

использования форм сослагательного наклонения; употреблять в речи склонение 

существительных в единственном и множественном числе, 

определѐнный/неопределѐнный/нулевой артикль; 

•употреблять в речи склонение прилагательных; 

•употреблять в речи степени сравнения прилагательных и наречий; 

•употреблять в речи различные типы местоимений: личные, притяжательные, 

указательные, неопределѐнные, неопределѐнно-личные; 

•употреблять в речи числительные: количественные и порядковые; 

•употреблять в речи наиболее распространѐнные глаголы с управлением; 

•употреблять  предлоги,  требующие  Akkusativ, Dativ, Akkusativ и Dativ; 
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•употреблять в речи глаголы (в том числе возвратные) в следующих временных 

формах действительного залога в изъявительном наклонении:  Präsens, Perfekt, Präteritum, 

Futurum; 

•употреблять в речи глаголы в повелительном наклонении; 

•употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времѐн:  

Präsens, Präteritum; 

•распознавать в текстах глаголы в следующих временных формах страдательного 

залога:  Perfekt, Futurum; 

•употреблять  в  речи  модальные  глаголы:  können, müssen, sollen, wollen, dürfen; 

•употреблять в речи местоименные наречия, например: worüber, darüber, womit, 

damit. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

•  употреблять в речи сложносочиненные предложения с союзами:  weder…noch; 

sowohl… als auch; trotzdem; 

•  употреблять в речи сложноподчинѐнные предложения времени с союзом  

nachdem; уступки с союзом  obwohl; 

•  употреблять в речи инфинитивные обороты:  ohne … zu; statt … zu; 

•  распознавать в тексте и понимать значение конструкции  haben/sein + zu + 

Infinitiv; 

•  употреблять предлоги, требующие  Genitiv; 

•  распознавать в текстах причастия I и II, употребленных в качестве определения; 

•  употреблять в речи согласование времен (в придаточном предложении времени с  

nachdem); распознавать в текстах и понимать значение глаголов, употребленных в 

сослагательном наклонении в условных и сравнительных придаточных предложениях; 

• распознавать в текстах и понимать значение субстантивированных 

прилагательных и причастий. 

Социокультурные знания и умения 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов 

культуры своего народа и культуры стран изучаемого языка (реалии страны изучаемого 

языка, всемирно известные достопримечательности, образцы литературы, выдающиеся 

люди). Увеличение их объѐма за счѐт новой тематики и проблематики речевого общения, 

в том числе межпредметного характера. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по 

заголовку/началу текста; использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, 

таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать 

лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного содержания 

текста; использовать переспрос и словарные замены в процессе устноречевого общения. 

Метапредметные и специальные учебные действия 

Дальнейшее развитие метапредметных умений, связанных с приѐмами 

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, 

выборочную/запрашиваемую, полную и точную информацию) в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей; выделять нужную информацию из различных 

источников на иностранном языке, в том числе из Интернета, и обобщать еѐ; фиксировать 

содержание сообщений; планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу 

(выбор темы исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими 

методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и 
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их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту); участвовать в работе над долгосрочным 

проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 

самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

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. 

10 класс 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) кол-во часов по 

авторской программе 

1 Schon einige Jahre Deutsch (Wiederholung) 

Уже несколько лет мы изучаем  немецкий. Что мы уже 

знаем? Что умеем? (Повторение) 

25 

2 Schüleraustausch, internationale Jugendprojekte 

Обмен учащимися. Международные молодежные 

проекты. 

25 

3 Freundschaft, Liebe. Bringt das immer nur Glück?  

Дружба, любовь. 

Всегда ли это приносит только счастье? 

25 

4 Kunst kommt vom Können. Auch Musikkunst? 

Искусство происходит от мастерства. 

25 

5 Итоговый контроль 5 

ИТОГО 105 

11 класс 

№п/п Наименование темы (раздела) Продолжительность изучения (ч) 

по авторской 

программе 

по рабочей 

программе  

 Beginnen wir mit den Ferienerinnerungen. 

Oder? Wiederholungskurs. 

Начнѐм с воспоминаний о каникулах. Или? 

Курс повторения. 

4 4 

1 Das Alltagsleben der Jugendlichen in 

Deutschland und in Russland.  

Повседневная жизнь молодѐжи в Германии и 

России. 

24-25 24 

2 Theater- und Filmkunst. Wie bereichern sie 

unser Leben? 

Театр и кино. Как они обогащают нашу 

жизнь? 

24-25 24 

3 Der wissenschaftlich-technische Fortschritt. Was 

hat er uns gebracht? 

Sind Naturkatastrophen seine Folgen? 

НТП. Что он нам принѐс? Его последствия 

природная катастрофа? 

24-25 24 

4 Die Welt von morgen. Welche Anforderungen 

stellt sie an uns?  

Мир завтра. Какие требования он нам 

предъявляет? 

24-25 24 
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 Итоговый тест: 2 2 

 Резервные уроки:   

 Итого: 102-106 102 

Предметная область "Общественные науки" 

2.2.6."ИСТОРИЯ"   

на базовом уровне 

10 КЛАСС. История. (Базовый и углубленный уровни) 

Рабочие программы. История. Всеобщая история. Новейшая история. Рабочая 

программа. Поурочные рекомендации. 10 класс. : учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций : базовый и углублѐнный уровни / М. Л. Несмелова, Е. Г. Середнякова, А. О. 

Сороко-Цюпа. — М. : Просвещение, 2020. — 208 с. 

История России. 6-10 классы: рабочие программы / И.Л. Андреев, О.В. Волобуев, 

Л.М. Ляшенко – М.: Дрофа, 2016. – 124с. 

Ме 

Программа раскрывает содержание Всеобщая история. Новейшая история» и  в 10 

классе общеобразовательных учреждений, рассчитана на 28 ч в год- 2 часа в неделю.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета «История. 

Всеобщая история. Новейшая история» по итогам обучения в 10 классе 

Целью изучения всеобщей истории в 10 классе 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 XX в., процессами развития и 

трансформации политических идеологий и общественных движений (либерализма, 

консерватизма, социал-демократии, социализма, национализма), особенностями 

демократического и 

тоталитарного политических режимов; 

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 
способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 

обществе путѐм 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 
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народов на основе изучения различных стилевых направлений культуры XX в.; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие мира в современную эпоху; 

- становление смыслообразования, т. е. установление учащимися связи между 
целью учебной деятельности и еѐ мотивом; 

Метапредметныерезультаты изучения курса включают формирование 

универсальных учебных действий: 

- формирование межпредметных понятий, таких как факт, система, 
закономерность, анализ; 

- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развѐрнутый 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 учѐта 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, еѐ аргументация и координирование 
с позициями партнѐров при выработке общего решения; спор и отстаивание своей 

позиции невраждебным для оппонентов образом; 

- учѐт 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 партнѐром; 

- 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 еѐ 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 объѐмом к 

понятию с большим объѐмом; 

- построение логического рассуждения и установление причинно-
следственных связей; 
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- 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 нѐм 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 их границах, об их 
изменениях на протяжении XX в., использование исторической карты для анализа и 

описания исторических процессов; 

- знания о социально-политическом устройстве крупнейших государств и 
регионов в XX в.; 

- знание основных идеологий ББ в. (консерваторы, либералы, демократы, 

социалисты, коммунисты, националисты), их отличительных черт и особенностей, роли 

идеологий в политической жизни государств, в борьбе за права и свободы граждан; 

- понимание процессов индустриализации, монополизации, миграции 
населения, урбанизации, происходящих в экономике стран Европы, США, Латинской 

Америки, Азии и Африки в XX в.; 

- представления о достижениях в культуре европейских стран и США в XX в., 
понимание многообразия и разнообразия культурных достижений, причин формирования 

массовой культуры; 

- уважение к мировому культурному наследию, готовность применять 

исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников 

мира; 

- установление синхронистических связей истории стран Европы, Америки и 
Азии с историей России; 

- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приѐмы 
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 еѐ социальную 

принадлежность и познавательную ценность; 

- расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и 
деятельности личностей, общественных групп и народов, а также переломных периодов 

всеобщей истории XX в.; 

- определение собственного отношения к дискуссионным проблемам 
(колониализм, всеобщее избирательное право и т. п.) всеобщей истории XX в., 

аргументация своей позиции. 

Содержание учебного предмета 

«История. Всеобщая история. Новейшая история» 

в 10 классе 

Введение. Новейшая история как историческая эпоха. Период завершения 

индустриального общества и начало формирования постиндустриального 

информационного общества. Модернизация. Проблема сочетания модернизации и 
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сохранения традиций. Способы решения исторических задач. Движущие силы истории. 

Главные научные концепции исторического развития в Новейшее время
1
. 

Глава I. Мир накануне и в годы Первой мировой войны. 
Тема 1. Мир накануне Первой мировой войны. Мир в начале XX в. — 

предпосылки глобальных конфликтов. Вторая промышленно-технологическая революция 

как основа перемен. Индустриальное общество: главные векторы исторического развития, 

лидеры и догоняющие, особенности модернизации. 

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. Подъѐм 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 XX в. и борьба за передел колоний и сфер влияния. 

Нарастание противоречий. Раскол великих держав на два противоборствующих блока: 

Антанта и Тройственный союз. Гаагские конвенции и декларации. 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 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). 
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 — 

                                         

 
1
 Здесь и далее в разделе «Содержание учебного предмета «История. Всеобщая история. Новейшая 

история» в 10 классе» курсивом выделен материал, который учащиеся изучают самостоятельно. 
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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. Международные отношения в 

1920-е гг. Парижская мирная конференция 1919 г.: надежды и планы участников. 

Программа «14 пунктов» В. Вильсона как проект послевоенного мирного урегулирования. 

Новая карта Европы по Версальскому мирному договору. Идея Лиги Наций как гаранта 

сохранения мира. Вашингтонская конференция 1921—1922 гг. Оформление Версальско- 

Вашингтонской системы послевоенного мира и ее противоречия. Новое соотношение сил 

между великими державами. Неустойчивость новой системы международных отношений. 

Развитие международных отношений в 1920-е гг. 

Генуэзская конференция 1922 г. Советско-германское соглашение в Рапалло 1922 г. 

Начало признания Советской России. Планы Дауэса и Юнга. Эра пацифизма в 1920-е гг. 

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» 1920 г. восстание 

коммунистов в Гамбурге 1923 г., фашистский «пивной путч» в Мюнхене 1923 г. 

• Тема для изучения на углублѐнном 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. Великая депрессия. 

Пути выхода. Причины экономического кризиса 1929—1933 гг. и его масштабы. Человек 

и общество в условиях «Великой депрессии». Социальнополитические 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). 
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Тоталитарные ит 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 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-е гг. 

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 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. 

Тема 10. Борьба с фашизмом. «Народный фрон»т 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 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. 

Долъфуса в Австрии в 1934 г. Австрофашизм. 

Тема 11. Международные отношения в 1930-е гг. Политика «умиротворения» 

агрессора. Конец эры пацифизма и крах Версальско- Вашингтонской системы. 

Односторонний пересмотр Версальского договора нацисткой Германией в 1933—1936 гг. 

Агрессивные действия Германии, Италии и Японии. Несостоятельность Лиги Наций. 
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Политика «умиротворения» агрессоров со стороны ведущих стран Европы и нейтралитет 

США. Создание оси Берлин — Рим — Токио (1937). Мюнхенский сговор (1938) и 

присоединение Судетской области Чехословакии к Германии. Ликвидация независимости 

чехословацкого государства. Провал идеи коллективной безопасности в Европе. Англо-

франко-советские переговоры весной-летом 1939 г. Советско-германские договоры (1939), 

секретные соглашения к ним и их последствия. 

Тема 12. Восток в первой половине ББ в. Положение в странах Востока в первой 

половине XX 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 XX в. 

Синьхайская революция 1911— 1912 гг. Национальная революция 1925—1927 гг. 

«Северный поход» Чан Кайши и объединение Китая. Реформы Чан Кайши — 

капиталистическая модернизация и восстановление роли конфуцианства. Гражданская 

война Чан Кайши с коммунистами в 1928—1937 гг. Советское движение и причины его 

поражения («Великий поход» коммунистов). Агрессия Японии в Северном Китае. 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 углублѐнном уровне. Латинская Америка в первой 

половине XX в. Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности, 

Особенности развития латиноамериканских стран в первой половине XX 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 XX в. как пример эволюционной модели 

модернизации. Кубинская революция (1933—1934) и еѐ итоги. Демократии и диктатуры в 

истории Латинской Америки. 

• Тема для изучения на углублѐнном уровне. Культура и искусство в первой 

половины XX в. Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности. 

Революция в естествознании и новая картина мироздания в начале XX 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 в начале века. Литература 

«потерянного поколения». Литература авангарда. Антиутопии в литературе. 

Кинематограф в начале XX века как новый вид массового искусства. Эмиграция научной 

и культурной элиты в 1930-е гг, в результате наступления тоталитаризма. Нью-Йорк — 

новый художественной центр мира. 

Наука и искусство в тоталитарном обществе: наука на службе войны, искусство на 

службе у пропаганды. 

Глава III. Вторая мировая война. 
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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. Пѐрл- 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 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 1945 г. 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 9 августа 1945 г. 

Вступление СССР в войну против Японии 8 августа 1945 г. и разгром Квантунской армии. 

Капитуляция Японии 2 сентября 1945 г. Окончание Второй мировой войны. 

Жертвы. Потери. Цена Победы для человечества. Решающей вклад СССР в победу. 

Тема 15. Итоги Второй мировой войны. Послевоенное урегулирование. 

Главный итог Второй мировой войны — разгром нацисткой Германии, фашисткой Италии 

и империалистической Японии. Победила Антигитлеровская коалиция государств, 

объединившаяся на демократической основе. Решающая роль СССР в Победе над 

фашизмом. Последствия Второй мировой войны. Введение в практику понятия 

преступления против человечности. Мирное урегулирование. Оккупация, 
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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 в 1945 — 

первой половине 1950-х гг. Предпосылки превращения послевоенного мира в 

двухполюсной (биполярный). Причины и главные черты «холодной войны». 

Идеологическое противостояние. Маккартизм - «охота на ведьм» в США. «Железный 

занавес» как символ раскола Европы и мира на две противоборствующие общественно-

политические системы. Гонка вооружений и создание военно-политических блоков как 

проявление соперничества двух сверхдержав — СССР и США. Ядерное оружие — 

равновесие страха и сдерживающий фактор от прямого военного столкновения. 

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 

напряжѐнности. Ослабление международной напряжѐнности после смерти И. Сталина. 

Нормализация советско-югославских 

отношений. Принцип «мирного сосуществования». Суэцкий кризис 1956 г. 

Доктрина Эйзенхауэра. Возобновление противостояния двух сверхдержав. Берлинский 

кризис 1958—1961 гг. Карибский кризис 1962 г. Война во Вьетнаме. Гонка вооружений и 

проблема разоружения. Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах. 

Достижение Советским Союзом паритета - равенства в ядерных боезарядах с США. 

Начало разрядки международной напряженности в начале 1970-х гг. Соглашение об 

ограничении стратегических наступательных вооружений (ОСВ—1) и Договор о 

противоракетной обороне (ПРО). «Новая восточная политика» ФРГ. Хельсинкский акт 

1975 г. 

Ракетный 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. 

Тема 18. Завершение эпохи индустриального общества. 1945—1970-е гг. 

«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 
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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 кризисов 1974—1975 

гг. и 1980—1982 гг. Предпосылки перехода к постиндустриальному информационному 

обществу. Перегруженность государства социальными обязательствами. Кризис 

растущего вширь и требовавшего все новых ресурсов индустриального типа развития. 

Третья промышленно-технологическая революция. Главные черты постиндустриального 

общества. Изменения в структуре занятости. Информация и знания как важнейшие 

факторы производства. Роль науки и образования в информационном обществе. Общество 

знаний. Экономика инноваций. 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. 

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 XX — начале XXI вв. Появление в лагере консервативных сил 

христианско-демократических партий. Увеличение влияния социал-демократов и переход 

их на платформу умеренного реформизма. Социалистический интернационал. 

Прогрессивный альянс. Политический спектр. Мировоззренческие основы основных 

политических идеологий: консерватизма, либерализма, социализма. Подъем и крах 

коммунистических партий. Праворадикальные и экстремистские организации. 

Национализм. 

Гражданское общество в период индустриального развития. Рабочее движение. 

Антивоенное движение. Феминистское движение. Движение за права человека. Всеобщая 

декларация прав человека (1948). Причины появления новых социальных движений и 

расширения влияния гражданского общества во второй половине XX — начале XXI вв. 

Изменение роли гражданского общества в 1960-е гг. Новые левые. Хиппи. Движение за 
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гражданские права. Май 1968 г. Движения гражданских инициатив. Группы 

взаимопомощи. Волонтѐры. Экологическое движение. Национальные, культурные, 

этнические и лингвистические движения. 

• Тема для изучения на углублѐнном 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 XX — 

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 углублѐнном 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 углублѐнном уровне. Франция. Материал для 

самостоятельной работы и проектной деятельности. Социально-экономическая и 

политическая история Франции во второй половине XX — начале XXI 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 углублѐнном 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 и левых сил, 

Особенности социально-экономического развития Италии, «Богатый» Север и «бедный» 

Юг, Правительство С, Берлускони, 

• Тема для изучения на углублѐнном уровне. Германия. Материал для 

самостоятельной работы и проектной деятельности, Три периода истории Германии во 

второй половине XX — 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 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, «Пражская весна» в Чехословакии в 1968 г. Неудавшиеся 

попытки реформ. Революции 1989—1991 гг. «Шоковая терапия». Основные направления 

преобразований в бывших странах социалистического лагеря, их итоги на рубеже XX—

XXI вв. Вступление в НАТО и Европейский союз. 
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• Тема для изучения на углублѐнном уровне. Латинская Америка. 

Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности, 

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 XX — начале XXI вв. Левый поворот. 

Аргентинский парадокс. Диктатуры и демократия. Куба — остров свободы. 

Тема 23. Страны Азии и Африки. Деколонизация и выбор путей развития. 

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 углублѐнном 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 еѐ итоги. 

Выбор путей развития. «Большой скачок» 1958—1962 гг. Реализация коммунистической 

утопии и еѐ результаты. Мао Цзэдун. Культурная революция 1966—1976 гг. Начало 

реформ Дэн Сяопина в Китае в 1978 г. Подавление выступлений на Тяньаньмэнь в 1989 г. 

Особенности китайской модели. Китай — первая экономика мира. Традиции и 

модернизация Китая. 

Проблемы индустриального развития Индии в послевоенные десятилетия. Дж. 

Неру. 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 углублѐнном 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 ББI 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 ББ — начале ББI в. Окончание 

«холодной войны». США — единственная сверхдержава мира. Две тенденции в мировой 

политике: стремление США к утверждению своего лидерства и процессы формирования 
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многополюсного мира. Роль ООН в современном мире. Региональная интеграция в мире. 

Формирование Европейского союза. Транстихоокеанское партнерство. Шанхайская 

организация сотрудничества (ШОС). БРИКС. Организация по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Расширение и трансформация НАТО. Международные 

и региональные конфликты. Ближневосточный конфликт. Ирак в центре международных 

конфликтов. Международный терроризм. Талибан. Аль-Каида и ИГИЛ (запрещены в 

России и других странах). Военная операция России в Сирии. Конфликты на Балканах. 

Американо-российские отношения. 

• Тема для изучения на углублѐнном уровне. Постсоветское пространство: 
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 углублѐнном уровне. Культура во второй 

половине 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, 

 

Тематическое планирование курса «История. Всеобщая история. Новейшая 

история» в 10 классе на базовом уровне (28 ч) 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) Продолжительность 

изучения (ч) 

  по авторской 

программе 

по рабочей 

программе 

1 Мир накануне и в годы Первой 

мировой войны. 

3 3 

2 Межвоенный период (1918 – 1939 гг.) 9 9 

3 Вторая мировая война 3 3 

4 Соревнование социальных систем 9 9 

5 Современный мир 2 2 

6. Резерв 2 2 

 ИТОГО 28 28 

Программа раскрывает содержание курса «История. ИСТОРИЯ РОССИИ. НАЧАЛО XX 

— НАЧАЛО XXI ВЕКА» в 10 классе общеобразовательных учреждений, рассчитана на 42 

ч в год- 2 часа в неделю.  
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Планируемые результаты освоения учебного предмета  

«История. ИСТОРИЯ РОССИИ. НАЧАЛО XX — НАЧАЛО XXI ВЕКА» 

по итогам обучения в 10 классе 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе 

относятся: 

• российская гражданская идентичность, патриотизм, любовь и уважение к 

Отечеству, чувство гордости за свою Родину, прошлое многонационального народа 

России; 

• осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего 

народа и своего края в контексте общемирового культурного наследия; 

• усвоение традиционных ценностей многонационального российского 

общества, гуманистических традиций и ценностей современной цивилизации, уважение 

прав и свобод человека; 

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 

обществе; 

• понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и 

других народов, толерантность как норма осознанного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

мира. 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в 

следующем: 

способность сознательно организовывать и регулировать свою учебную 

деятельность, осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне 

произвольного внимания, вно 

сить необходимые коррективы в исполнение и способ действия как в конце 

действия, так и по ходу его реализации; 

• умение работать с учебной и внешкольной информацией, различными 

логическими действиями (определение и ограничение понятий, установление причинно-

следственных и родовидовых связей и др.); 

• использование современных источников информации, в том числе материалов на 

электронных носителях и ресурсов сети Интернет; 

• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

• готовность к коллективной работе, к сотрудничеству с соучениками, освоение 

основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении; 

• умение работать в группе, слушать партнера, формулировать и аргументировать 

свое мнение, корректно отстаивать свою позицию и координировать ее с партнерами, 

продуктивно разрешать конфликт на основе учета интересов и позиций всех его 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов. 

Предметные результаты освоения курса отечественной истории предполагают, 

что у учащегося сформированы: 

• целостные представления о месте и роли России в мировой истории; 

• базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

России с древности до настоящего времени; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий российской истории; 

• способность применять исторические знания для осмысления общественных 

событий и явлений прошлого России; 
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• умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и 

аргументировать свое отношение к ней; 

• умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию; 

• уважение к отечественному историческому наследию, культуре своего и других 

народов России; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны. 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени основные этапы отечественной истории XX — 

начала XXI в. и проводить ее периодизацию по различным основаниям; соотносить 

хронологию истории России и всеобщей истории в XX в.; 

• использовать историческую карту как источник информации о событиях XX 

в. и основных процессах социально-экономического развития; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной 

истории XX в.; находить эти источники в окружающей реальности; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп 

в России в XX в., памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях и личностях отечественной истории XX в.; 

• систематизировать и обобщать исторический материал, содержащийся в 

учебной и дополнительной литературе по отечественной истории XX в.; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и 

социального развития России в XX в.; б) эволюции политического строя (включая 

понятия «революция», «гражданская война», «диктатура» и др.); в) представлений о мире 

и общественных ценностях; г) художественной культуры XX в.; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов 

отечественной истории XX в. (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействия между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в XX в.; сравнивать 

исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной истории XX в. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами различного происхождения (определение принадлежности и 

достоверности источника, позиции автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в ХХ в.; объяснять, в чем заключались 

общие черты и особенности; 

• применять знания по истории России и своего края в ХХ в. при составлении 

описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

Курс отечественной истории сочетает историю Российского государства и 

населяющих его народов, историю регионов и локальную историю (прошлое родного 

края, города, села). Такой подход способствует осознанию школьниками своей 

социальной идентичности в широком спектре — как граждан своей страны, жителей 

своего края, города, представителей определенной этно- национальной и религиозной 

общности, хранителей традиций рода и семьи. 

Патриотическая основа исторического образования имеет цель — воспитать у 

молодого поколения гордость за свою страну, осознание ее роли в мировой истории. При 

этом акцентируется внимание на массовом героизме в освободительных войнах, прежде 
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всего Отечественных 1812 г. и 1941—1945 гг., раскрывается подвиг народа как пример 

гражданственности и самопожертвования во имя Отечества. Вместе с тем позитивный 

пафос исторического сознания создает не только гордость военными победами предков. 

Самое пристальное внимание уделяется достижениям страны и в других областях. 

Предметом патриотической гордости являются великий труд народа по освоению 

громадных пространств Евразии с ее суровой природой; формирование российского 

общества на сложной многонациональной и поликон- фессиональной основе, в рамках 

которого преобладали начала взаимовыручки, согласия и веротерпимости создание науки 

и культуры мирового значения; традиции трудовой и предпринимательской культуры, 

благотворительности и меценатства. 

В школьном курсе истории преобладает пафос созидания, позитивный настрой в 

восприятии отечественной истории. Но у учащихся не должно формироваться 

представления, что история России — это череда триумфальных шествий, успехов и 

побед. В историческом прошлом нашей страны были и трагические периоды (смуты, 

революции, гражданские войны, политические репрессии и др.), без объективного 

освещения которых представление о прошлом во всем его многообразии не может 

считаться полноценным. Трагедии не замалчиваются, но при этом подчеркивается, что 

русский и другие народы нашей страны находили силы вместе преодолевать выпавшие на 

их долю тяжелые испытания. 

Россия — крупнейшая многонациональная и поликонфессио- нальная страна в 

мире. В связи с этим увеличен объем учебного материала по истории народов России, 

сделан акцент на взаимодействие культур и религий, укрепление связей между народами 

— экономических, социальных, политических и др. Подчеркивается, что присоединение к 

России и пребывание в составе Российского государства имело положительное значение 

для народов нашей страны: безопасность от внешних врагов, прекращение внутренних 

смут и междоусобиц, культурное и экономическое развитие, распространение 

просвещения, образования, здравоохранения и др. 

Одной из главных задач школьного курса истории является формирование 

гражданской общероссийской идентичности, при этом акцент сделан на идее 

гражданственности, прежде всего при решении проблемы взаимодействия государства и 

общества. С этим связана и проблема гражданской активности, прав и обязанностей 

граждан, строительства гражданского общества, формирования правового сознания. 

Уделено внимание историческому опыту гражданской активности, местного 

самоуправления, сословного представительства. 

Увеличено количество учебного времени на изучение материалов по истории 

культуры, имея в виду в первую очередь социокультурный материал, историю 

повседневности, традиций народов России. Школьники должны знать и понимать 

достижения российской культуры Средневековья, Нового времени и XX в. (великие 

произведения художественной литературы, музыки, живописи, театра, кино), выдающиеся 

открытия российских ученых и т. д. Отмечается неразрывная связь российской и мировой 

культуры. 

У учащихся формируется концептуальное представление о процессе исторического 

развития как многофакторном явлении, понимание, что на различных стадиях 

исторического развития ведущим и определяющим могут быть либо экономические, либо 

внутриполитические или внешнеполитические факторы. 

Учебники истории линии издательства «Дрофа» не только дают информацию и 

предлагают интерпретации, но и побуждают школьников самостоятельно рассуждать, 

делать выводы, анализировать исторические тексты и т. д. Кроме того, учебники сти-

мулируют учащихся к получению исторических знаний из других источников. А учитель 

может способствовать овладению учениками исследовательскими приемами, развитию их 

критического мышления, обучать анализу текстов, способам поиска и отбора 
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информации, сопоставлению разных точек зрения, фактов и их интерпретаций. В 

учебниках есть рекомендации для работы с интернет-ресурсами, поэтому новые учебно-

методические комплексы по истории служат «навигаторами» в стремительно расши-

ряющемся информационном пространстве. 

В состав учебно-методических комплексов включены исторические источники, 

раскрывающие суть событий через яркие и запоминающиеся образы. Новые УМК также 

включают исторические атласы, методические пособия, электронные ресурсы, рабочие 

тетради и др. 

В начале каждого параграфа задается и мотивируется главный вопрос параграфа 

(урока). Содержание параграфа призвано помочь ученикам сформулировать свои 

варианты ответа на этот вопрос и подобрать необходимые аргументы. 

Посредством специальных заданий предусматривается обращение школьников к 

изучению локальной истории, истории своей семьи, собиранию устной истории. Эти 

компоненты содержания способствуют формированию способности школьников при-

менять полученные на уроках знания, приобретению опыта поисковой и аналитической 

работы на доступном и близком им материале, органичному включению его в историю 

Отечества. 

История России имеет ряд острых, спорных проблем, которые интенсивно 

обсуждаются в научном сообществе, средствах массовой информации, публицистике и т. 

д. К числу таких проблем можно отнести: 

• образование Древнерусского государства и роль варягов в этом процессе; 

• существование древнерусской народности и восприятие наследия Древней Руси 

как общего фундамента истории России, Украины и Белоруссии; 

• исторический выбор Александра Невского в пользу подчинения русских земель 

Золотой Орде; 

• причины возвышения Москвы, политика первых московских князей по 

отношению к ордынским ханам и правителям других русских земель; 

• роль Ивана IV Грозного в русской истории; 

• попытки ограничения власти главы государства в период Смуты и в «эпоху 

дворцовых переворотов», возможные причины неудач этих попыток; 

• присоединение Украины к России (причины и последствия); 

• фундаментальные особенности социального и политического строя России 

(крепостное право, самодержавие) в сравнении с государствами Западной Европы; 

• причины, особенности, последствия и цена петровских преобразований; 

• сущность политики «просвещенного абсолютизма» и ее последствия; 

• оценка внутренней политики Александра I, Николая I, Александра II и Александра 

III; 

• характер общественного движения XIX — начала ХХ в. и оценка его роли в 

истории России; 

• оценка роли России в системе международных отношений в XIX — начале ХХ в.; 

• характер национальной политики самодержавия, ее оценка; 

• оценка уровня развития Российской империи в начале ХХ в.; 

• причины, последствия и оценка падения монархии в России, прихода к власти 

большевиков и их победы в Гражданской войне; 

• причины свертывания нэпа, оценка результатов индустриализации, 

коллективизации и преобразований в сфере культуры; 

• характер и оценка национальной политики большевиков; советская федерация как 

форма решения национального вопроса с правом свободного выхода союзных республик 

из состава СССР; 

• причины, последствия и оценка установления однопартийной диктатуры и 

единовластия И. В. Сталина; 
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• оценка внешней политики СССР накануне и в начале Второй мировой войны; 

• цена победы СССР в Великой Отечественной войне; 

• оценка роли СССР в «холодной войне»; 

• причины, последствия и оценка реформ Н. С. Хрущева; 

• оценка периода правления Л. И. Брежнева и роли диссидентского движения; 

• причины, последствия и оценка «перестройки» и распада СССР; 

• оценка причин, характера и последствий экономических реформ начала 1990-х 

годов («шоковая терапия», методы приватизации); причины и последствия побед Б. Н. 

Ельцина в политических схватках 1990-х годов; 

• оценка внешней политики России в 1990-е годы; 

• причины, последствия и оценка стабилизации экономики и политической системы 

России в 2000-е годы. 

По всем этим вопросам недопустимы крайние оценки и интерпретации, 

основанные на идеологической предвзятости, русофобии, незнании фактов или нежелании 

считаться с ними. Вместе с тем учащимся должна быть дана возможность выбирать ту или 

иную точку зрения и аргументировать ее с помощью фактов. 

 

Содержание учебного предмета 

«История. ИСТОРИЯ РОССИИ. НАЧАЛО XX — НАЧАЛО XXI ВЕКА» 

в 10 классе 

(базовый уровень) (40 часов) 

Тема I. РОССИЯ В ГОДЫ ВЕЛИКИХ ПОТРЯСЕНИЙ (9 ч) 

На фронтах Первой мировой войны 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Причины глобального конфликта. 

Геополитические и военно-стратегические планы командования. Вступление России в 

войну. Боевые действия на австро-германском и Кавказском фронтах, взаимодействие с 

союзниками по Антанте. Неудача в Восточно-Прусской операции. Успехи 1914 г. 

Отступление русской армии в 1915 г. Брусиловский прорыв и его значение. 

Состояние армии. Массовый героизм воинов. Георгиевские кавалеры. Людские 

потери. Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях солдат. Политизация и начало 

морального разложения армии. 

Власть, экономика и общество в условиях войны 

Война и экономика. Формирование военно-промышленных комитетов. 

Финансовые и транспортные проблемы. 

Пропаганда патриотизма и восприятие войны обществом. Содействие 

гражданского населения армии и создание обществен- ных организаций помощи фронту. 

Земгор. Благотворительность. Взаимоотношения представительной и исполнительной 

ветвей власти. «Прогрессивный блок» и его программа. Отношение социалистов к войне: 

оборонцы, интернационалисты и пораженцы. 

Распутинщина и десакрализация власти. Нарастание экономического кризиса и 

смена общественных настроений: от патриотического подъема к усталости от войны и 

отчаянию. Рост революционных настроений. Война как революционизирующий фактор. 

Народное восстание в Петрограде. Падение монархии 

Основные этапы и хронология революции 1917 г. Февраль— март: восстание в 

Петрограде и падение монархии. Движущие силы революционных событий. Роль 

Петроградского гарнизона в восстании. 
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Генералитет и события в столице. Отречение Николая II от власти. Конец 

Российской империи. Формирование Временного правительства и программа его 

деятельности. Г. Е. Львов. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его 

декреты. Приказ № 1. Революционная эйфория. 

Временное правительство и нарастание общенационального кризиса 

Весна—лето: «зыбкое равновесие» политических сил при росте влияния 

большевиков. «Апрельские тезисы» В. И. Ленина. Нота Милюкова, правительственный 

кризис и формирование коалиции либералов и умеренных социалистов. I Всероссийский 

съезд Советов. Провал наступления на фронте. Июльский кризис и конец «двоевластия». 

Новый состав правительства. А. Ф. Керенский. Православная церковь. Собор и 

восстановление патриаршества. Выступление генерала Л. Г. Корнилова против 

Временного правительства. 1 сентября 1917 г.: провозглашение России республикой. 

Большевики захватывают власть 

Объективные и субъективные причины обострения экономического и 

политического кризисов. Большевизация Советов. Курс партии Ленина на вооруженное 

восстание. Деятельность ВРК Петроградского Совета. Л. Д. Троцкий. 

Вооруженное восстание в Петрограде. Свержение Временного правительства и 

взятие власти большевиками. II Всероссийский съезд Советов. Декрет о мире и декрет о 

земле. Формирование Совета народных комиссаров. ВЦИК Советов. ВЧК по борьбе с 

контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ). 

В. И. Ленин как политический деятель. Создание коалиционного правительства 

большевиков и левых эсеров. 

Первые   революционные    преобразования    большевиков и Брестский мир 

Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. 

Первые мероприятия большевиков в по- литической и экономической сферах. Слом 

старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Отделение Церкви от 

государства и школы от Церкви. Введение восьмичасового рабочего дня. Положение о 

рабочем контроле. Национализация промышленности. Принципы наделения крестьян 

землей. Созыв и разгон Учредительного собрания. III Всероссийский съезд Советов. 

Принятие Конституции РСФСР. 

Переговоры с Германией и ее союзниками. Заключение Брестского мира. 

Последствия подписания договора в Бресте. 

 Гражданская война и «военный коммунизм» 

Причины, этапы и основные события Гражданской  войны. Военная интервенция. 

Политика «военного коммунизма». Продовольственная диктатура. Продразверстка, 

создание продотрядов и комбедов. Принудительная трудовая повинность, сокращение 

роли денежных расчетов и административное распределение товаров и услуг. 

«Главкизм». Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных органов — ЧК, 

комбедов и ревкомов. 

Формирование основных очагов сопротивления большевикам. Палитра 

антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения. Идеология Белого 

движения. Комуч, Директория, правительства и армии А. В. Колчака, А. И. Деникина и П. 

Н. Врангеля. 

Создание регулярной Красной армии. Реввоенсовет. Использование военспецов. 
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Восстание Чехословацкого корпуса — начало фронтовой Гражданской войны. 

Выступление левых эсеров. Террор «красный» и «белый» и его масштабы. Убийство 

царской семьи. 

Победы Красной армии в 1918—1919 гг. Красные полководцы (М. В. Фрунзе, М. Н. 

Тухаевский, С. М. Буденный и др.). Советско-польская война. Поражение армии П. Н. 

Врангеля в Крыму. Повстанчество в Гражданской войне. Крестьянские восстания 1921 г. 

Выступление моряков Кронштадта. Последние отголоски Гражданской войны в регионах 

в конце 1921—1922 г. 

Причины победы Красной армии в Гражданской войне. Гражданская война как 

общенациональная катастрофа. Человеческие потери. 

Культура и быт революционной эпохи 

Российская революция в общественном сознании. Общемировое значение 

российских событий. Коминтерн. Повседневная жизнь и общественные настроения. 

Новый быт: летосчисление, праздники, имена. Антирелигиозная пропаганда и 

секуляризация жизни общества. Законодательное за- крепление равноправия полов. 

Проблема массовой детской беспризорности. Влияние военной обстановки на психологию 

на- селения. «Несвоевременные мысли» М. Горького. Эмиграция и формирование 

Русского зарубежья. 

Борьба с   неграмотностью.   Строительство   новой   школы. А. В. Луначарский. 

Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Достижения ученых. Разработка плана 

ГОЭЛРО. Наглядная агитация и массовая пропаганда коммунистических идей. Создание 

Пролеткульта. План монументальной пропаганды. «Окна сатиры РОСТА». Театр и 

кинематограф. 

 Тема II. СОВЕТСКИЙ СОЮЗ В 1920—1930-е годы (7 ч) 

Нэп, СССР и Сталин 

Отказ большевиков от военного коммунизма и переход к но- вой экономической 

политике (нэп). Использование рыночных механизмов и товарно-денежных отношений 

для улучшения экономической ситуации. Замена продразверстки в деревне единым 

продналогом. Иностранные концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая 

реформа 1922—1924 гг. Создание Госплана. Результаты введения нэпа. Восстановление 

экономики. Голод 1921—1922 гг. и его преодоление. Реквизиция церковного имущества, 

сопротивление верующих и преследование священнослужителей. 

Ликвидация небольшевистских партий и установление в СССР однопартийной 

политической системы. Смерть В. И. Ленина и борьба за власть. Ситуация в партии и 

возрастание роли партий- ного аппарата. Роль И. В. Сталина в создании номенклатуры. 

Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х годов. Предпосылки и значение 

образования СССР. Дискуссия о путях формирования союзного государства. Принятие 

Конституции СССР в 1924 г. Создание новых национальных образований в 1920-е годы. 

Индустриализация и коллективизация 

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного 

администрирования. Форсированная индустриализация: источники, региональная и 

национальная специфика. Ликвидация частной торговли и предпринимательства. 

Пятилетние планы развития народного хозяйства. Крупнейшие стройки первых 

пятилеток в Центре и национальных республиках. Днепрострой. Горьковский автозавод. 

Сталинградский тракторный завод. Турксиб. Строительство московского метрополитена. 
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Создание новых отраслей промышленности. Иностранные специалисты и технологии на 

стройках СССР. 

Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. 

Раскулачивание. Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя. Национальные 

и региональные особенности коллективизации. Кризис снабжения и введение карточной 

системы. Голод в СССР в 1932—1933 гг. как следствие коллективизации. 

СССР во второй половине 1930-х годов 

Превращение СССР в индустриально-аграрную державу. Ликвидация безработицы. 

Милитаризация народного хозяйства, ускоренное развитие военной промышленности. 

Использование труда заключенных. Результаты, цена и издержки модернизации. 

 Колхозная деревня. Завершение коллективизации. Создание МТС. Устав 

сельскохозяйственной артели. Трудодни. Повинности колхозников. Личные подсобные 

хозяйства. Конституция СССР 1936 г. Система органов государственной власти. Роль 

ВКП(б) в жизни общества. Новые союзные республики. Утверждение культа личности И. 

В. Сталина. Партийные органы как инструмент сталинской политики. Соратники Сталина. 

Права и свободы советских людей в законах и в действительности. Органы 

госбезопасности и их роль в поддержании дикта- туры Сталина. ГУЛАГ. Массовые 

политические репрессии 1937— 1938 гг. «Национальные операции» НКВД. Результаты 

репрессий. 

Советское общество 

Из деревни в город: ускорение урбанизации. Новые города и поселки. Рост 

численности рабочего класса. Кардинальное изменение в образе жизни крестьянства. 

Ликвидация сельской общины и социального типа крестьянина-собственника. Способы 

переселения из деревни в город. Введение паспортной системы. 

Ликвидация безработицы. Формирование рабочих и инженерных кадров. Рост 

социального слоя управленцев. Складывание партийной номенклатуры. Система 

распределения продуктов и промтоваров. 

Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. Социалистическое 

соревнование. Ударники и стахановцы. Учреждение звания Герой Труда. Ужесточение 

производственной дисциплины. Формирование человека нового типа. Пропаганда 

коллективистских ценностей. Рекорды летчиков. Эпопея «челюскинцев». Учреждение 

звания Герой Советского Союза. Военно-спортивные организации. Открытие ВСХВ. 

Наступление на религию. Патриарх Тихон. «Союз воинствующих безбожников». 

Обновленческое движение в Церкви. 

Наука и культура Страны Советов 

Культурная революция. Борьба с безграмотностью. От обязательного начального 

образования — к массовой средней школе. Рост числа вузов и техникумов. 

Идеологическое давление на интеллигенцию. Репрессии против ученых. Академия 

наук СССР. Создание новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН и др. Выдающиеся 

ученые и конструкторы гражданской и военной техники. Освоение Арктики. 

Установление жесткого государственного контроля над сферой литературы и 

искусства. Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. 

Социалистический реализм как художественный метод. Советский кинематограф. 

Переход к звуковому кино. Выдающиеся режиссеры и актеры. С. М. Эйзенштейн. 

«Чапаев» С. Д. и Г. Н. Васильевых. Музыка. Д. Д. Шостакович. Жанр массовой песни. 
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Живопись и скульптура: от авангарда к соцреализму. В. И. Мухина. Архитектура: от 

конструктивизма к сталинскому неоклассицизму. А. А. Щусев. 

Внешняя политика СССР. 1919 год — август 1939 года 

Особенности и основные направления внешней политики Советского государства. 

Деятельность Коминтерна как инструмента мировой революции. Проблема «царских 

долгов». Генуэзская конференция. Рапалльский договор. Укрепление позиций страны на 

международной арене. Усиление международной напряженности в конце 1920-х — начале 

1930-х годов. «Военная тревога» 1927 г. Конфликт на КВЖД. Возрастание угрозы 

мировой войны. Борьба СССР за создание системы коллективной безопасности. 

Вступление СССР в Лигу Наций. СССР и война в Испании. Вооруженные конфликты на 

озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х годов. 

Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной изоляции СССР. Заключение 

договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. 

Внешняя политика СССР. Сентябрь 1939 года — июнь 1941 года 

Начало Второй мировой войны. Поражение польской армии. Вступление Красной 

армии на территорию Польши. Включение Западной Украины и Западной Белоруссии в 

состав СССР. Советско-финляндская война. Причины и повод. Результат и цена «Зимней 

войны». Присоединение Прибалтики и Бессарабии. Преобразования на новых 

территориях. Репрессии против населения присоединенных областей. Советско-

германские от- ношения. Экономическое сотрудничество. Противоречия. Назревание 

новой войны. 

Тема III. ВЕЛИКАЯ. ОТЕЧЕСТВЕННАЯ. СВЯЩЕННАЯ (6 ч) 

Трагическое начало 

План «Барбаросса». Идеологические основы развязывания гитлеровской 

Германией войны против СССР. План «молниеносной войны». 

Вторжение войск Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Брестская 

крепость. Массовый героизм советских воинов — представителей всех народов СССР. 

Причины поражений Красной армии на начальном этапе войны. Смоленское сражение. 

Наступление советских войск под Ельней. Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы 

и Севастополя. Срыв гитлеровских планов «молниеносной войны». Чрезвычайные меры 

руководства страны, образование Государственного комитета обороны. И. В. Сталин — 

Верховный главнокомандующий. Генеральный штаб. Создание дивизий на- родного 

ополчения. Восстановление патриаршества. 

Наступление гитлеровских войск. Москва на осадном положении. Парад 7 ноября 

на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром   немецкой   группировки   

под   Москвой. Г. К. Жуков. И. С. Конев. К. К. Рокоссовский. Наступательные операции 

Красной армии зимой—весной 1942 г. Итоги Московской битвы. Перестройка экономики 

на военный лад. Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. Введение военной 

дисциплины на производстве и транспорте. 

Коренной перелом 

Военные действия весной—летом 1942 г. Поражение советских войск под 

Харьковом и в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. Приказ № 227. Герои 

сталинградской обороны, Дом Павлова. Контрнаступление советских войск и окружение 

неприятельской группировки под Сталинградом. А. В. Василевский. Разгром окруженных 

под Сталинградом гитлеровцев. Ито- ги и значение победы Красной армии под 

Сталинградом. 
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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. Освобождение Левобережной Украины и 

форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления Красной армии летом—

осенью 1943 г. Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. 

Эвакуация ленинградцев. Дорога жизни. Прорыв блокады в январе 1943 г. Значение 

героической обороны Ленинграда. 

Человек и война: по обе стороны фронта 

Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения и 

ресурсов. Трудовой подвиг народа. Роль женщин и подростков в промышленном и 

сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд ученых. Помощь населения 

фронту. Добровольные взносы в фонд обороны. Военно-техническое оснащение Красной 

армии. Оружие Победы. Конструкторы военной техники. Организаторы военного 

хозяйства. Повседневность в тылу. Военная дисциплина на производстве.   

Карточная система и нормы снабжения в городах. Положение в деревне. Стратегии 

выживания в городе и на селе. Вклад творческой интеллигенции в Победу. Советские 

писатели, композиторы, художники в условиях войны. Песня «Священная война» — 

призыв к сопротивлению врагу. Фронтовые корреспонденты. Выступления фронтовых 

концертных бригад. Песенное творчество и фольклор. Седьмая симфония Д. Д. 

Шостаковича. Кино военных лет. Государство и Церковь в годы войны. 

СССР и союзники. Проблема Второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 

1943 г. Нацистский оккупационный режим. «Генеральный план Ост». Массовые 

преступления гитлеровцев против советских граждан. Лагеря уничтожения. Холокост. 

Угон советских людей в Германию. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. 

Сотрудничество с врагом: формы, причины, масштабы. Создание гитлеровцами 

воинских формирований из советских военнопленных. 

Развертывание массового партизанского движения. П. К. Пономаренко, С. А. 

Ковпак, А. Ф. Федоров. Антифашистское подполье в оккупированных крупных городах. 

Значение партизанской и подпольной борьбы для победы над врагом. Начало массового 

сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. Развертывание партизанского 

движения. 

1944: год изгнания врага 

Планы советского командования на 1944 год. Ликвидация блокады Ленинграда. 

Освобождение Правобережной Украины и Крыма. Н. Ф. Ватутин. Борьба с УПА. 

Выход советских войск к западной границе СССР. Открытие Второго фронта в 

Нормандии. Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Завершение 

освобождения территории СССР. Освободительная миссия Красной армии в Европе 

(Румыния, Болгария, Югославия, Венгрия, Чехословакия, Польша). Варшавское 

восстание. 

Год победы: капитуляция Германии и Японии 

Военные действия на заключительном этапе Великой отечественной войны. Висло-

Одерская операция. Восточно-Прусская операция. Битва за Берлин. Освобождение Вены и 

Праги. Боевое содружество советской армии и войск стран антигитлеровской коалиции. 

Встреча на Эльбе. Капитуляция Германии. Крымская (Ялтинская) и Потсдамская 

(Берлинская) конференции глав союзных держав. Создание ООН. Вступление СССР в 

войну с Японией. Разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии. Итоги Великой 
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Отечественной и Второй мировой войн. Решающий вклад СССР в победу 

антигитлеровской коалиции. Цена Победы. Людские и материальные потери. Подвиг 

народа в войне. 

Тема IV. ОТ ПОСЛЕВОЕННОГО ПОДЪЕМА ДО РАСПАДА СССР (12 ч) 

Поздний сталинизм и послевоенное возрождение страны 

Влияние последствий войны на общество. Послевоенные ожидания и настроения. 

Эйфория Победы. Разруха. Демобилизация армии. Репатриация. Рост беспризорности. 

Рост преступности. Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики. 

Восстановление индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство. Положение на 

потребительском рынке. Голод 1946—1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной 

системы в 1947 г. И. В. Сталин и его окружение. Ужесточение административно-

командной системы. Усиление идеологического контроля. Послевоенные репрессии. 

«Ленинградское дело». Борьба с космополитизмом. «Дело врачей». Дело Еврейского 

антифашистского комитета. 

Образование и наука. Советский «атомный проект», его успехи и значение. И. В. 

Курчатов. Т. Д. Лысенко и «лысенковщина». Культура под гнетом идеологии. 

Постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград». 

Внешняя политика в послевоенные годы и начало «холодной войны» 

Рост влияния СССР на международной арене. Главные направления внешней 

политики Советского Союза. Начало «холодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План 

Маршалла». Формирование биполярного мира. Создание военно-политических блоков. 

Гонка вооружений. Роль Советского Союза в установлении коммунистических ре- жимов 

в странах Восточной Европы и Азии. Взаимоотношения со странами «народной 

демократии». Создание СЭВ. Договор о дружбе с Китаем. Создание Комиинформа. 

Разрыв отношений с Югославией. СССР и Израиль. Военно-политические конфликты. 

Берлинский кризис, образование ФРГ и ГДР. Корейская война. 

 «Оттепель»: смена политического режима 

Смена политического курса. Смерть И. В. Сталина и настроения в обществе. 

Борьба за власть в советском руководстве. Г. М. Маленков. Отстранение от власти Л. П. 

Берии. Переход по- литического лидерства к Н. С. Хрущеву. Первые признаки 

наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. Начало критики 

сталинизма. XX съезд КПСС и разоблачение культа личности И. В. Сталина. Частичная 

десталинизация: содержание и противоречия. Начало реабилитации жертв массовых 

политических репрессий и смягчение политической цензуры. Возвращение 

депортированных народов. 

Попытка отстранения Н. С. Хрущева от власти в 1957 г. «Антипартийная группа». 

Утверждение единоличной власти Хрущева. Негативная реакция в обществе и партийной 

верхушке на его непродуманные действия. Заговор против Хрущева, конец его 

политической карьеры. 

Социально-экономическое развитие СССР: новации и догмы 

«Догнать и перегнать Америку!» Попытки решения продовольственной проблемы. 

Освоение целинных земель. Ликвидация МТС. Повышение цен, дефицит продовольствия. 

Начало закупок зерна за границей. Научно-техническая революция (НТР) в СССР. 

Перемены в научно-технической политике. Военный и гражданский секторы экономики. 

Пятилетние планы и семилетка. Реформы в промышленности. Переход от отраслевой 

системы управления к совнархозам. Дефицит товаров народного потребления. 
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Социальные программы. Массовое жилищное строительство. 

«Хрущевки». Специфика советского «социального государства». Пенсионная 

реформа. Снижение налогов. Рост доходов населения. Улучшение медицинского 

обслуживания населения. 

Внешняя политика: в пространстве от конфронтации к диалогу. 1953—1964 годы 

Новый курс советской внешней политики: от конфронтации к диалогу в 

отношениях с Западом, ослабление нажима на соцстраны. СССР и мировая 

социалистическая система. Создание по инициативе СССР Организации Варшавского 

договора. События 1953 г. в ГДР. Политическая борьба в Польше. Венгерские события 

1956 г. Нормализация отношений с Югославией. КНР и решения ХХ съезда. СССР и 

страны Запада. Визит Н. С. Хрущева в США. Карибский кризис 1962 г.: позиция СССР и 

стратегия ядерного сдерживания. Договор о запрещении ядерных испытаний в трех 

средах. 

 СССР и развивающиеся страны. Распад колониальных систем и борьба за влияние 

в странах «третьего мира». Суэцкий кризис 1956 г. Общественная жизнь в СССР. 1950-е 

— середина 1960-х годов Изменения в социальной и профессиональной структуре 

советского общества к началу 1960-х годов. Преобладание горожан над сельским 

населением. Положение и проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства и 

интеллигенции. Востребованность научного и инженерного труда. ХХII съезд КПСС. 

Программа построения коммунизма в СССР. Воспитание «нового человека». 

Общественные формы управления. 

Приоткрытие «железного занавеса». Всемирный фестиваль молодежи и студентов 

1957 г. Начало московских кинофестивалей. Популярные формы досуга. Неофициальная 

культура. Не- формальные формы общественной жизни. Стиляги. Изменение 

общественной атмосферы. «Шестидесятники». Диссиденты. Самиздат и тамиздат. 

Антирелигиозные кампании. Гонения на Церковь. Новочеркасские события. 

Преследования инакомыслящих. 

Советская наука и культура в годы «оттепели» 

Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. С. П. Королев. Запуск 

первого спутника Земли. Исторические полеты Ю. А. Гагарина и первой в мире женщины-

космонавта В. В. Терешковой. Атомная энергетика. Выдающиеся физики и химики. 

Реформа системы образования. Введение всеобщего обязательного восьмилетнего 

образования. Новые темы и имена в литературе. А. И. Солженицын. А. Т. Твардовский и 

журнал «Новый мир». Плеяда молодых поэтов. Поэтические вечера в Политехническом 

музее. Кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. Бардовская песня. Н. С. Хрущев 

и интеллигенция. Успехи советских спортсменов. 

Советское общество в середине 1960-х — середине 1980-х годов 

Приход к власти Л. И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. 

Поиски идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. Концепция 

«развитого социализма». Конституция СССР 1977 г. Ю. В. Андропов, К. У. Черненко во 

главе государства. Диссидентский вызов. Правозащитные выступления. А. Д. Сахаров и 

А. И. Солженицын. Религиозные искания. Национальные движения. Борьба с 

инакомыслием. 

 Экономические реформы 1960-х годов. Новые ориентиры аграрной политики. 

«Косыгинская реформа». Нарастание застойных тенденций в экономике. Замедление 

темпов развития. Исчерпание потенциала экстенсивной индустриальной модели. Цена 

сохранения СССР статуса сверхдержавы. Рост масштабов и роли военно-промышленного 



182 
 

 

комплекса (ВПК). Экспорт нефти. Трудности развития агропромышленного комплекса. 

Попытки изменения вектора социальной политики. Уровень жизни советских людей: 

достижения и проблемы. Обострение экологических проблем. 

Внешняя политика: между «разрядкой» и конфронтацией. 1965—1985 годы 

Новые вызовы внешнего мира. Достижение военно-стратегического паритета с 

США. Политика разрядки. Отношения с Францией и ФРГ. Договоры с США об 

ограничении вооружений. Сотрудничество с США в области освоения космоса. 

Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. 

СССР и локальные конфликты. Ближневосточный узел. Ввод советских войск в 

Афганистан. Размещение ракет средней дальности в Европе. Конец разрядки. СССР и 

соцстраны. «Доктрина Брежнева». «Пражская весна» и снижение международного 

авторитета СССР. Польский кризис. Конфликт с Китаем. 

Культурная жизнь в   середине   1960-х   —   середине 1980-х годов 

Советские научные школы. Ведущие научные центры. Ученые — нобелевские 

лауреаты. Новые достижения в освоении космоса. Гуманитарные науки. Д. С. Лихачев. 

Переход к всеобщему среднему образованию. Развитие профессионального образования. 

Литература и искусство: поиски новых путей. Автор- ское кино. Авангардное искусство. 

Власть и интеллигенция. Деятели культуры, покинувшие родину. Развитие физкультуры и 

спорта в СССР. 

Перестройка и распад СССР. 1985—1991 годы 

М. С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 

1985 г. и ее результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в политической и 

государственной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной трудовой 

деятельности. 

  

Гласность и плюрализм мнений. Подъем гражданской активности населения. 

Либерализация цензуры. Публикации в прессе, новые книги и фильмы. Вторая волна 

десталинизации. Демократизация политической системы. XIX конференция КПСС. 

Альтернативные выборы. Съезды народных депутатов. Образование Межрегиональной 

депутатской группы. Подъем национальных движений, нагнетание националистических и 

сепаратистских настроений. 

«Новое мышление» М. С. Горбачева. Отказ от идеологической конфронтации и 

провозглашение приоритета общечеловеческих ценностей. Роспуск СЭВ и Организации 

Варшавского договора. Объединение Германии. Вывод советских войск из Афганистана, 

из Центральной и Восточной Европы. Завершение «холодной войны». 

Последний этап «перестройки» (1990—1991 гг.). Отмена 6-й статьи Конституции 

СССР о руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в КПСС. 

Первый съезд народных депутатов РСФСР. Б. Н. Ельцин — лидер демократических сил. 

Введение поста президента СССР и избрание М. С. Горбачева президентом. Избрание Б. 

Н. Ельцина президентом РСФСР. «Парад суверенитетов». Декларация о государственном 

суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновления Союза ССР. Референдум о 

сохранении СССР. 

Превращение экономического кризиса в стране в ведущий политический фактор. 

Принятие принципиального решения об отказе от планово-директивной экономики и о 

переходе к рынку. Попытка государственного переворота в августе 1991 г. ГКЧП и 

защитники Белого дома. Победа Б. Н. Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния М. 
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С. Горбачева. Распад структур КПСС. Ликвидация союзного правительства. Референдум о 

независимости Украины. Оформление фактического распада СССР и создание 

Содружества Независимых Государств (СНГ). 

Тема V. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

В 1992—2014 годах (6 ч) 

Становление новой России. 1992—1993 годы 

Б. Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. 

Предоставление Ельцину дополнительных полномочий для успешного проведения 

реформ. Правительство реформаторов. Е. Т. Гайдар. Начало радикальных экономических 

преобразований. «Шоковая терапия». Либерализация цен. Ваучерная приватизация. 

От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной властей в 

1992—1993 гг. В. С. Черномырдин во главе правительства. Нарастание политико-

конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. Апрельский 

референдум 1993 г. — попытка правового разрешения политического кризиса. 

 Политический кризис осени 1993 г. Указ Б. Н. Ельцина № 1400. Трагические 

события осени 1993 г. в Москве. Обстрел Белого дома. Победа президента. Выборы в 

Федеральное Собрание. Борьба политических сил. В. В. Жириновский, Г. А. Зюганов, Г. 

А. Явлинский. Блок «Выбор России». 

Российская Федерация: продолжение реформ и политика стабилизации. 1994—

1999 годы 

Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 1993 г. 

Принятие Конституции и ее значение. Полномочия президента как главы государства и 

гаранта Конституции. Становление российского парламентаризма. Разделение властей. 

Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня населения. Падение производства. 

Долларизация экономики. Корректировка курса реформ и попытки стабилизации 

экономики. 

Проблема сбора налогов и стимулирования инвестиций. 

Обострение межнациональных и межконфессиональных отношений в   1990-е   гг.   

Подписание   Федеративного   договора в 1992 г. Взаимоотношения Центра и субъектов 

Федерации. Восстановление конституционного порядка в Чеченской Республике. 

Президентские выборы 1996 г. Победа Б. Н. Ельцина. Противоречивые результаты 

первых лет экономических реформ. Дефолт 1998 г. и его последствия. Е. М. Примаков. 

Новый облик российского общества. Социальная поляризация и смена ценностных 

ориентиров. 

Власть и общество в начале XXI века 

Политическая ситуация на рубеже XX-XXI вв. Обострение ситуации на Северном 

Кавказе. Вторжение террористических группировок с территории Чечни в Дагестан. 

Выборы в Государственную думу 1999 г. Отставка Б. Н. Ельцина. 

Первое и второе президентства В. В. Путина. Стратегия развития страны. 

Восстановление единого правового пространства. Разграничение властных полномочий 

центра и регионов. Террористическая угроза. Политические партии и электорат. 

Построение вертикали власти и гражданское общество. 
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Президентство Д. А. Медведева. Меры правительства по преодолению   

глобального   экономического    кризиса.    Избрание В. В. Путина президентом на третий 

срок. Принятие Республики Крым и Севастополя в состав России. 

Экономическое развитие и социальная политика в начале XXI века 

Экономическое развитие в 2000-е годы. Экономический подъем 1999—2007 гг. и 

кризис 2008—2010 гг. Налоговая политика, финансовое положение страны. Структура 

экономики, роль нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. 

Национальные проекты. Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночной 

экономики. 

Создание законодательной базы для развития социальной сферы. Демографическая 

статистика. Государственные программы демографического возрождения России. 

Разработка семейной политики и меры по поощрению рождаемости. Реформа ЖКХ. 

Качество, уровень жизни и размеры доходов разных слоев населения. Модернизация 

бытовой сферы. Россиянин в глобальном ин- формационном пространстве: СМИ, 

компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация. 

Внешняя политика в конце ХХ — начале XXI века 

Новые приоритеты внешней политики в период президентства Б. Н. Ельцина. 

Мировое признание новой России суверенным государством. Россия — правопреемник 

СССР на международной арене. Взаимоотношения с США и странами Запада. 

Подписание в 1993 г. Договора СНВ-2. Вступление России в «Большую семерку». 

Усиление антизападных настроений как результат бомбежек Югославии и расширения 

НАТО на Восток. Россия на постсоветском пространстве. СНГ. Союзное государство 

России и Белоруссии. Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ. Восточный 

вектор российской внешней политики в 1990-е годы. Внешнеполитический курс в годы 

президентства В. В. Путина и Д. А. Медведева. Восстановление позиций России в 

международных отношениях. Современная концепция российской внешней политики. 

Участие в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных 

конфликтов. Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. Россия и кризис в Украине. 

СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с США и Евросоюзом. Вступление в Совет Европы. 

Деятельность «Большой двадцатки». Вступление в ВТО. Дальневосточное и другие 

направления политики России. Участие в ШОС, БРИКС. 

Культура и наука в конце ХХ — начале XXI века 

Религиозное возрождение как духовное явление в жизни страны. Конституционное 

обеспечение прав верующих. Крупнейшие конфессии. Восстановление храмов. Патриархи 

Алексий II и Кирилл. Модернизация образования. Создание новой образователь- ной 

системы. Законодательная база. Среднее 11-летнее образование. Введение ЕГЭ. 

Преобразования в высшей школе. Пропаганда спорта и здорового образа жизни. 

Олимпийские и параолимпийские зимние игры в Сочи. Победы российских спортсменов. 

Развитие науки. Основные достижения российских ученых. Инновационный центр 

Сколково. Проблема «утечки мозгов» за рубеж. 

Особенности развития современной художественной культуры: литературы, 

киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы глобализации и массовая 

культура. 

Тематическое планирование курса «ИСТОРИЯ РОССИИ. 

НАЧАЛО XX — НАЧАЛО XXI ВЕКА» в 10 классе на базовом уровне (42 ч) 
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№ п/п Наименование темы (раздела) Продолжительность 

изучения (ч) 

  по авторской 

программе 

по рабочей 

программе 

1 Россия в годы великих потрясений 9 9 

2 Советский Союз в 1920—1930-е гг. 7 7 

3 Великая. Отечественная. Священная 6 6 

4 Апогей и кризис советской системы. 

1945—1991 годы 

12 12 

5 Российская Федерация в 1992—2014 

годах 

6 6 

6 Резерв  2 

 ИТОГО 40 42 

 

11 КЛАСС. История. (Базовый уровень) 

Рабочие программы.  

Россия в мире с древнейших времѐн до начала XX века. Базовый уровень. 11 класс : 
рабочая программа / О. В. Волобуев, В. А. Клоков, С. В. Тырин. — М. : Дрофа, 2017. — 26 
с. 

 
Программа раскрывает содержание курса «Россия в мире»  в 11 классе 

общеобразовательных учреждений, рассчитана на 68 ч в год- 2 часа в неделю.  

Программа рассчитана на проведение 2 часов классных занятий в неделю при 

изучении предмета в 11 классе. Общее число учебных часов за  год обучения составляет 

68 ч в год- 2 часа в неделю в 11 классе. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты: 

■ российская гражданская 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; 

■ гражданская позиция как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

■ 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 поликуль- 

турном 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 нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 
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■ навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

■ нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

■ готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

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

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

■ принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек; 

■ осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общена-

циональных проблем; 

■ сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

■ ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты 

Реализация системно-деятельностного подхода при изучении школьниками курса 

«Россия в мире» позволит достичь мета- предметных результатов, обозначенных во ФГОС 

СОО. К указанным результатам относятся: 

■ 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 требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбере-

жения, 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 учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

■ владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

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

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты: 

■ сформированность представлений о России в разные исторические периоды 

на основе знаний в области обществознания, истории, географии, культурологии и пр.; 

■ сформированность знаний о месте и роли России как неотъемлемой части 

мира в контексте мирового развития, как определяющего компонента формирования 

российской идентичности; 

■ сформированность взгляда на современный мир с точки зрения интересов 

России, понимания ее прошлого и настоящего; 

■ сформированность представлений о единстве и многообразии 

многонационального российского народа; понимание толерантности и 

мультикультурализма в мире; 

■ сформированность умений использования широкого спектра социально-

экономической информации для анализа и оценки конкретных ситуаций прошлого и 

настоящего; 

■ сформированность умений сравнительного анализа исторических событий, 

происходивших в один исторический период в разных социокультурных общностях, и 

аналогичных исторических процессов, протекавших в различные хронологические 

периоды; 

■ сформированность способности отличать интерпретации прошлого, 

основанные на фактическом материале, от заведомых искажений, не имеющих 

документального подтверждения; 

■ сформированность представлений об особенностях современного 

глобального общества, информационной политике и механизмах создания образа 

исторической и современной России в мире; 

■ сформированность умений реконструкции и интерпретации прошлого 

России на основе источников, владение умениями синтеза разнообразной исторической 

информации для комплексного анализа и моделирования на ее основе вариантов 

дальнейшего развития России. 

Содержание учебного предмета 

«История. Всеобщая история. Новейшая история» 

в 10 классе 

11 КЛАСС 

РОССИЯ В МИРЕ (70 ч) 

Введение 

Предмет изучения исторической науки. Исторические источники. Основные 

подходы к пониманию истории. Современный этап развития исторической науки. 

Отличие истории от мифологии. 

Тема I. От первобытности к древним цивилизациям 

Древнейшее человечество и цивилизации Древнего Востока. Человечество в 

древности. Неолитическая революция и ее последствия. Цивилизации Северо-Восточной 

Африки и Западной Азии. Государства Восточного Средиземноморья. Индо-буддийская и 

китайско-конфуцианская цивилизации. Хозяйство, власть и общество на Древнем 

Востоке. Религия и культура цивилизаций Востока. 

Античные цивилизации Средиземноморья. Античное Средиземноморье. 

Северное Причерноморье в античную эпоху. Культурное наследие Античности. 

Возникновение и распространение христианства. 
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Тема II. Средневековое общество в VI—X вв. 

Становление западноевропейской и восточнохристианской цивилизаций. 

Поздняя Римская империя и мир варваров. Рождение западноевропейской цивилизации. 

Византия и восточнохристианская цивилизация. Судьба славянских народов. 

Христианская церковь на Западе и Востоке. Античное наследие и Средневековье. 

Средневековые цивилизации Востока. Китайская и индийская цивилизации в 

раннее Средневековье. Ислам — новая мировая религия. Арабские завоевания и рождение 

мусульманской цивилизации. Раскол в исламе. Культура мусульманских стран. 

Народы и государства Восточной Европы в раннее Средневековье. Природно-

географические условия и хозяйственно-культурные типы. Этническая карта Восточной 

Европы. Хазарский каганат и Волжская Булгария. Занятия и общественный строй 

восточных славян. 

Возникновение Древнерусского государства. Крещение Руси. Формирование 

Древнерусского государства. Наследники Рюрика. Крещение Руси. Древнерусское 

государство и общество. Организация управления государством. Первые княжеские 

усобицы. Община и вотчина в Древней Руси. Социальная структура общества. Русская 

Правда. 

Культура и быт населения Древней Руси. Новые обычаи. Образование и 

литература. Архитектура и живопись. Бытовая культура. 

Тема III. Россия и мир в XI — середине XV в. 

Экономическое, социальное и политическое развитие Западной Европы. 

Западноевропейский феодализм. Кризис традиционного аграрного общества. 

Политическое развитие Западной Европы. Изменение роли церкви в жизни общества. 

Взаимодействие средневековых цивилизаций. Западноевропейская, 

восточнохристианская и мусульманская цивилизации в раннее Средневековье. Крестовые 

походы. Судьба Византии и южнославянских государств. Реконкиста. Германская экспан-

сия в Восточной Европе. 

Политическая раздробленность Руси. От княжеских усобиц к политической 

раздробленности. Экономическое развитие Руси в период раздробленности. Социально-

политические модели и внешняя политика. Владимиро-Суздальское княжество. 

Новгородская земля. 

Русские княжества и Золотая Орда. Монгольская империя. Нашествие на 

Восточную и Центральную Европу. Золотая Орда. Орда и Русь. 

Москва во главе объединения русских земель. Новые политические центры 

Руси. Великое княжество Литовское и Русское. Дмитрий Донской: начало борьбы за 

независимость. Наследники Дмитрия Донского. Распад Золотой Орды. 

Русская средневековая культура. Культурные центры периода раздробленности. 

Подъем культуры после нашествия Батыя. Книжное дело и литература. Архитектура: 

храмы и крепости. Великие живописцы. 

Тема IV. Мир в начале Нового времени 

Европа меняет себя и мир. Модернизация европейской экономики. Изменение в 

социальной структуре западноевропейского общества. Великие географические открытия 

и колониальные захваты. Реформация и религиозный раскол в Европе. Протестантская 

этика и капитализм. 

Формирование Российского государства. От Руси к России. На пути к 

централизации власти. «Москва — Третий Рим». Экономический подъем. 

Страны Западной Европы в XVII в. Социально-экономическое и политическое 

развитие Европы в XVI—XVII вв. Французский абсолютизм. Английский абсолютизм в 

XVI—XVII вв. Английская революция XVII в. 
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Кризис государства и общества в России. Смутное время. Опричнина. Итоги 

правления Ивана Грозного. Причины Смуты. Поход Лжедмитрия I и гражданская война. 

Иноземная интервенция и народные ополчения. 

Становление самодержавия Романовых. Ликвидация последствий Смуты. 

Законодательное оформление самодержавия. Церковный раскол. Изменения в 

экономическом и социальном строе. Новые явления в духовной жизни общества. 

Начало формирования многонационального Российского государства. 

Политическая карта Восточной Европы в XVI в. Завоевание Среднего и Нижнего 

Поволжья. Освоение Дикого поля. Продвижение на север и в Сибирь. Присоединение 

Левобережной Украины. 

Русская культура середины XV—XVII в. Основные тенденции в развитии 

культуры. Книжное дело и литература. Архитектура: новые стили. Живопись: от иконы к 

парсуне. 

Тема V. Запад и Россия в эпоху Просвещения 

Эпоха Просвещения. Успехи в науке как предпосылки Просвещения. 

Общественные идеалы эпохи Просвещения. Развитие просветительских идей в XVIII 

столетии. «Просвещенный абсолютизм». 

Революции XVIII столетия. Западная Европа перед эпохой революций. Англия и 

североамериканские колонии. Американская революция. Франция перед революцией. 

Начало Великой французской революции. Падение абсолютизма во Франции. Якобинская 

диктатура и завершение Великой французской революции. 

Власть и общество в России в XVIII в. Необходимость преобразований. Внешняя 

политика и военная реформа. «Регулярное» государство Петра I. Борьба за наследие 

Петра. «Просвещенный абсолютизм»: российский вариант. 

Социально-экономическое развитие России. Деревня и город на рубеже XVII—

XVIII вв. Развитие мануфактурной промышленности. Сельское хозяйство. Торговля и 

финансы. Сословный строй России. Золотой век дворянства. 

Расширение территории Российской империи. Северная война и 

территориальные приобретения России. Расширение западных границ в последней трети 

XVIII в. Продвижение на юг. Восточные пограничья Российской империи. 

Образование, наука и культура. Новая эпоха в отечественной культуре XVIII в. 

Образование и наука. Литература. Архитектура. Изобразительное искусство. 

Тема VI. Индустриальная цивилизация в XIX в. 

Западная Европа и Россия в эпоху Наполеоновских войн. Империя Наполеона I. 

Русско-французские отношения. Отечественная война 1812 года. Завершение эпохи 

Наполеоновских войн. 

Промышленный переворот и становление индустриального Запада. Начало 

промышленного переворота в Англии. Технический прогресс. Новый этап 

промышленного переворота. Социальные последствия промышленного переворота. 

Идейные течения и политические партии. «Век либерализма». Консерватизм. 

Социализм. Идеи национализма на Западе. 

Революции и реформы. Революции середины XIX в. во Франции. Революционное 

движение в других странах Европы. Реформы в Великобритании. 

Колониальные империи. Ослабление «старых» колониальных империй — 

Испании и Португалии. Появление новых колониальных империй — Голландии, Франции 

и Англии. Возникновение независимых государств в Латинской Америке. Последствия и 

новое расширение европейской колонизации в Африке и Азии. 

Модернизационные процессы в мире великих держав. Борьба против рабства и 

процессы модернизации в США. Возникновение национальных государств в Европе. 

Новые лидеры и новые явления в мировой экономике. Общественные движения и 

политические партии во второй половине XIX в. 
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Тема VII. Россия на пути модернизации 

Российское государство в первой половине XIX в. «Либерал» на троне. 

Царствование Николая I. Государство и крестьянский вопрос в России в первой половине 

XIX в. Новые явления в социально-экономической сфере. 

Общественная жизнь России в первой половине XIX в. Общественные 

настроения в начале XIX в. Декабристы. В поисках государственной идеологии. 

Западники и славянофилы. Зарождение идей «русского социализма». 

Реформы 1860—1870 гг. в России. Новый рубеж в истории России. 

Преобразования 1860—1870 гг. Экономическая политика государства в эпоху реформ. 

Развитие сельского хозяйства и промышленности в пореформенный период. Социально-

экономическая политика Александра III (1881—1894). 

Общественное движение в России во второй половине XIX в. Рост 

общественной активности. Консерватизм. Русский либерализм. Народничество. 

Возникновение рабочего движения и зарождение социал-демократии в России. 

Россия — многонациональная империя. Управление территориями, 

присоединенными к России в первой трети XIX в. Кавказская война. Присоединение 

Казахстана и Средней Азии. Русские переселенцы в Сибири и на Дальнем Востоке. Пути 

создания империи. 

Россия в системе международных отношений. 1815—1878 гг. Венский конгресс 

и Священный союз. Восточный вопрос в международной политике и Россия. Крымская 

война. Русско-турецкая война 1877—1878 гг. 

Тема VIII. Россия и мир в начале ХХ в. 

Внешняя политика России в начале XX в. Политическая карта мира. 

Внешнеполитическое положение России. Русско-японская война. Россия и европейские 

военно-политические союзы. 

Новые тенденции в развитии индустриального общества. Страны Запада. 

Процессы глобальной модернизации и Россия. Идейные течения и политические партии в 

России. Начало модернизации в странах Востока. 

Российская империя: самодержавие и общество на рубеже веков. 

Модернизационные процессы в экономике и обществе. Самодержавная монархия и ее 

социальная опора. Возникновение революционных организаций и партий. 

Первая российская революция. Причины, начало и особенности первой 

революции. Всероссийская Октябрьская политическая стачка и Манифест 17 октября. 

Восстания в конце 1905 г. и Основные законы апреля 1906 г. Первая и вторая 

Государственная дума в условиях спада революции. Итоги и последствия революции. 

Думская монархия и столыпинские реформы. Третьеиюнь- ский политический 

режим. Столыпинская аграрная реформа. Экономика и общество накануне Первой 

мировой войны. 

Тема IX. Наука и культура в XIX — начале XX в. 

Развитие мировой научной мысли. Научные представления о строении природы. 

Эволюционная картина мира. Развитие образования. Средства массовой информации. 

Научно-технический прогресс и общество. 

Мировая литература и художественная культура. Литература и жизнь. 

Основные направления художественной культуры. Изобразительное искусство. 

Музыкальное искусство. 

Культура России в XIX в. Просвещение. Литература в жизни общества. Театр. 

Изобразительное искусство. Музыка, опера, балет. 

Развитие российской культуры в начале ХХ в. Серебряный век. Тенденции 

культурного синтеза. Стиль модерн в архитектуре. Русский модернизм и авангард. 
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Тематическое планирование курса «Россия в мире» в 11 классе на базовом 

уровне (70 ч) 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) Продолжительность 

изучения (ч) 

  по авторской 

программе 

по рабочей 

программе 

 Введение 1 1 

 Тема I. От первобытности к древним 

цивилизациям 

4 4 

 Тема II. Средневековое общество в 

VI—X вв. 

8 8 

 Тема III. Россия и мир в XI — середине 

XV в. ы 

8 8 

 Тема IV. Мир в начале Нового времени 9 9 

 Тема V. Запад и Россия в эпоху 

Просвещения 

8 8 

 Тема VI. Индустриальная цивилизация 

в XIX в. 

7 7 

 Тема VII. Россия на пути модернизации 9 9 

 Тема VIII. Россия и мир в начале ХХ в. 6 6 

 Тема IX. Наука и культура в XIX — 

начале XX в. 

7 7 

 Резервный урок 2 0 

 ИТОГО 70 68 

 

Предметная область  «Общественные науки»  

 

Рабочие программы. География. Сборник примерных рабочих программ. 

Предметные линии «Полярная звезда».  5—11  классы.  В. П.  Максаковского.  10— 11 

классы. Базовый уровень : учеб. пособие для общеобразоват. орга- низаций / [А. И. 

Алексеев и др.]. — М. : Просвещение, 2021. — 189 с.  

2.2.7. ГЕОГРАФИЯ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

Планируемые результаты изучения курса географии 

 

Человек и ресурсы Земли 

Выпускник научится: ·  

• различать этапы освоения Земли человеком;  

• понимать изменение характера связей человека с природой;   

• оценивать важнейшие природные ресурсы мира и особенности их 

использования; 

• определять обеспеченность стран отдельными видами природных ресурсов; 

· 

• различать понятия «рациональное природопользование» и «нерациональное 

природопользование»;  

• оценивать роль ресурсов Мирового океана, земельных, водных, лесных, 

агроклиматических, рекреационных, ресурсов альтернативной энергетики мира на 

качественно новом этапе взаимодействия общества и природы;  

•  использовать знания об оптимизации человеческого воздействия на 

природную среду в реальной жизни.  
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Выпускник получит возможность научиться:  

• оценивать влияние человеческой деятельности на окружающую среду;  

• выявлять основные процессы и закономерности взаимодействия 

географической среды и общества, объяснять и оценивать проблемы и последствия такого 

взаимодействия в мире.  

•  

Политическая карта мира 

Выпускник научится:  

• понимать этапы формирования политической карты мира; 

• анализировать количественные и качественные сдвиги на политической 

карте мира;  

• прогнозировать изменения на политической карте мира в результате 

международных событий, процессов и явлений;  

• оценивать формы правления, государственный строй, типологию стран;  

• различать понятия «политическая география», «политико-географическое 

положение», «геополитика».  

Выпускник получит возможность научиться:  

• анализировать статистические материалы и данные средств массовой 

информации; 

• оценивать современное геополитическое положение стран и регионов.  

 

География населения 

Выпускник научится:  

• различать демографические процессы и явления, характеризующие 

динамику численности населения отдельных регионов и стран мира;  

• прогнозировать изменение численности и структуры населения мира и 

отдельных регионов;  

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней 

продолжительности жизни, качества населения отдельных стран мира; определять общие 

черты и различия в воспроизводстве населения регионов и стран мира;  

•  анализировать основные направления демографической политики в 

различных странах мира;  

•  определять этнический состав населения, крупные языковые семьи мира и 

ареалы их распространения, половозрастную структуру населения;  

• выявлять занятость населения, особенности размещения населения по 

территории Земли; районы с наиболее высокой и самой низкой плотностью населения; 

крупнейшие города и агломерации мира; причины и виды миграций; направления 

современных миграций населения;  

•  оценивать влияние миграций на состав и структуру трудовых ресурсов 

отдельных стран и регионов;  

• объяснять различия в темпе и уровне урбанизации отдельных стран мира; · 

анализировать рынок труда, прогнозировать развитие рынка труда на основе динамики его 

изменений.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• приводить примеры, показывающие роль практического использования 

знаний о населении в решении социально-экономических и геоэкологических проблем 

человечества, стран и регионов;  

• самостоятельно проводить по разным источникам информации 

исследование, связанное с изучением населения. 

 

География культуры, религий, цивилизаций 
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Выпускник научится:  

• различать культурно-исторические центры мира, ареалы распространения 

мировых религий, крупнейшие цивилизации мира и их особенности;  

• объяснять динамику культурно-цивилизационного развития человечества. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• находить информацию, необходимую для решения учебных задач и 

выполнения творческих заданий.  

•  

География мировой экономики 

Выпускник научится:  

• объяснять устройство и динамику развития мирового хозяйства;  

•  оценивать влияние научно-технической революции на все стороны жизни 

общества — науку, производство, характер труда, культуру, быт людей;  

•  оценивать технико-экономические и организационно-экономические 

факторы размещения производительных сил в эпоху НТР; особенности глобализации 

мировой экономики, место России в мировой экономике;  

• понимать значение понятия «международное разделение труда», формы 

мирохозяйственных связей, роль экономической интеграции;  

•  выявлять особенности отраслевой и территориальной структур мирового 

хозяйства, роль отдельных секторов в хозяйстве страны;  

•  характеризовать особенности размещения отраслей промышленности и 

сельского хозяйства;  

• определять факторы размещения ведущих отраслей промышленности;  

•  объяснять значение и структуру сельского хозяйства мира, географию 

производства основных видов сельскохозяйственной продукции;  

• выявлять изменения в территориальной структуре хозяйства крупных 

регионов и стран;  

•  определять страны, являющиеся крупнейшими экспортѐрами и 

импортѐрами важнейших видов промышленной и сельскохозяйственной продукции;  

•  составлять экономико-географическую характеристику отдельных стран и 

сравнительную географическую характеристику двух стран.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• анализировать состояние современного мирового хозяйства и экономики 

отдельных стран. 

Регионы и страны 

Выпускник научится: 

• понимать принцип строения культурно-исторических регионов; 

• определять крупнейшие по площади страны мира и их столицы, 

географическое положение, основные природные ресурсы, численность населения, 

этнический и религиозный состав населения, особенности развития и размещения 

хозяйства отдельных регионов и стран мира; 

• выявлять специфику крупных регионов и стран мира; 

• выявлять главные центры экономической мощи современного мира, 

сравнивать экономическую мощь отдельных стран на основе анализа статистических 

данных; 

• составлять комплексные географические характеристики регионов и стран 

мира; 

• сопоставлять географические карты различной тематики; 

• прогнозировать закономерности и тенденции развития социально-

экономических явлений и процессов на основе картографических источников 

информации; 
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• строить диаграммы, таблицы, графики на основе статистических данных и 

делать на их основе выводы; 

• использовать средства информационных технологий для поиска 

необходимой учебной информации и статистических данных. 

Bыnycкник получит возможность научиться: 

• создавать простейшие модели социально-экономических объектов, явлений 

и процессов; 

• оценивать географические аспекты устойчивого развития регионов и стран; 

• интерпретировать природные и социально - экономические характеристики 

различных регионов и стран на основе картографической информации; 

• проводить географическую экспертизу социально - экономических 

процессов в регионах и странах мира. 

 

Глобальные проблемы человечества 

Выпускник научится: 

• понимать причины возникновения глобальных проблем человечества; 

• выявлять взаимосвязи глобальных проблем человечества; 

• прогнозировать основные направления антропогенного воздействия на 

природную среду в современном мире; 

• устанавливать причинно-следственные связи для объяснения 

географических процессов и явлений; 

• выявлять и оценивать географические факторы, определяющие сущность и 

динамику важнейших природных и экологических процессов; 

• проводить географическую экспертизу природных и экологических 

процессов; 

• прогнозировать закономерности и тенденции развития экологических 

процессов и явлений на основе картографических источников информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формулировать оценку международной деятельности, направленной на 

решение глобальных проблем человечества; 

• создавать простейшие модели природных и геоэкологических объектов, 

явлений и процессов; 

• интерпретировать экологические характеристики различных территорий на 

основе картографической информации. 

 

Содержание курса географии 

География. 10класс. Базовый уровень. 

Тема 1. Человек и ресурсы Земли 

Начало освоения планеты человеком. Ойкумена. Взаимодействие человечества и 

природы, изменение окружающей среды в прошлом и настоящем. Природа и 

цивилизация.  

Круговорот вещества и ресурсные проблемы. Природные ресурсы, их основные 

виды, размещение и крупнейшие месторождения. Природно - ресурсный потенциал. Роль 

природных ресурсов в современной экономике. Ресурсообеспеченность стран мира. 

Истощение природных ресурсов и малоотходные технологии. 

Ископаемые ресурсы: горючие, рудные и нерудные. Обеспеченность ими 

различных стран и регионов. 

Земельные ресурсы. Деградация почв, еѐ масштабы. 

Водные ресурсы. Роль воды в жизни человека. Водопотребление. Восполнение 

дефицита пресных вод. Гидроэнергоресурсы.  
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Лесные ресурсы. Запасы и размещение лесов. Лесистость. Лесопользование и 

лесовосстановление.  

Ресурсы Мирового океана: биологические, минеральные и энергетические. Роль 

Океана. Энергия приливов. Проблемы и пути использования ресурсов Мирового океана.  

Ресурсы традиционной и нетрадиционной энергетики. Главные их преимущества. 

Агроклиматические, рекреационные ресурсы. Виды природопользования. Рациональное и 

нерациональное природопользование.  

Практические работы:  1) Оценка обеспеченности страны (региона) основными 

видами природных ресурсов.  2) Сравнение обеспеченности минеральными ресурсами 

Российской Федерации и Саудовской Аравии.  3) Сравнительный анализ 

ресурсообеспеченности населения в различных районах земного шара (на примере лесных 

ресурсов).  

 

Тема 2. Политическая карта мира 

Формирование политической карты мира: древний, средневековый, новый и 

новейший периоды. Количественные и качественные изменения на политической карте 

мира. Современная политическая карта мира.  

Государство — главный объект политической карты. Формы правления: 

монархическая и республиканская. Формы государственного устройства: унитарное и 

федеративное.  

Типы государств. Главные критерии типологии.  

Политическая география и геополитика.  

Практическая работа: 1) Нанесение на контурную карту государств с разными 

формами правления и разными формами государственного устройства.  

 

Тема 3. География населения 

Рост численности населения Земли. Демографический взрыв: его причины и 

последствия. Депопуляция. Теория демографического перехода. Демографическая 

политика. Типы воспроизводства населения.  

Состав и структура населения. Этнический состав: одно- и многонациональные 

государства. Основные очаги этнических конфликтов. 

Возрастно-половой состав населения мира. Качество населения. Занятость 

населения. Географические особенности размещения населения. Плотность населения.  

Формы расселения: городское и сельское расселение. Урбанизация как всемирный 

процесс. Основные причины и типы миграций в мире. 

Практические работы: 1) Сравнительный анализ демографической политики 

восточноазиатских и западноевропейских стран. 2) Анализ рассредоточения основных 

языковых групп населения на Земле. 3) Анализ и сравнение половозрастных пирамид 

развитой и развивающейся стран.  

 

Тема 4. География культуры, религий, цивилизаций 

Содержание понятия «география культуры». Культурный регион и культурный 

ландшафт. Основные линии распространения цивилизаций. Современные цивилизации. 

Всемирное наследие ЮНЕСКО.  

География религий. Мировые, национальные, местные традиционные религии. 

Христианство, ислам, буддизм.  

Цивилизация Востока. Китайско-конфуцианская, индуистская, исламская, 

японская, негро-африканская.  

Цивилизация Запада. Западноевропейская, латиноамериканская, православная. 

Практические работы:  1) Сравнительная характеристика традиционных особенностей 

двух культур (на выбор учителя).  
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Тема 5. География мировой экономики 

Мировая экономика, основные этапы еѐ развития. Аграрные, индустриальные и 

постиндустриальные страны. Россия в зеркале мировой экономики. Отраслевая и 

территориальная структуры хозяйства мира. Глобализация мировой экономики.  

Научно-техническая революция на современном этапе. 

Международное разделение труда. Факторы, определяющие размещение 

экономики. География отраслей производственной сферы. Добывающая промышленность. 

Нефтяная, газовая и угольная промышленность. Электроэнергетика.  

Обрабатывающая промышленность. Металлургия, машиностроение, химическая, 

деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная, лѐгкая, пищевая промышленность.  

Сельское хозяйство, его роль в мировой экономике. Аграрные отношения. 

Земледелие. Зерновые и технические культуры. «Зелѐная революция». Животноводство. 

Транспорт (сухопутный, морской, речной, авиационный) и сфера услуг. Основные 

международные магистрали и транспортные узлы.  

Внешняя торговля, конвертируемость валюты, экономическая интеграция. 

География отраслей непроизводственной сферы. Сфера услуг. Мировая торговля и 

туризм. Практические работы:  1) Нанесение на контурную карту мира аграрных, 

индустриальных и постиндустриальных стран. 2) Характеристика одной из отраслей 

растениеводства/животноводства (по выбору учащегося).  

География. 11 класс. Базовый уровень. 

Тема 6. Регионы и страны 

Регион. Региональная география. Культурно-исторические регионы мира. Центры   

 экономической мощи и «полюсы» бедности. 

         Англо - Саксонская Америка. 

Соединѐнные Штаты Америки. Географическое положение. Природные условия и 

ресурсы. История открытия и освоения. Особенности населения. Роль иммиграции в 

формировании американской нации. Экономика США.  

Канада. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Особенности 

населения. Развитие экономики. 

       Практическая работа:   1)Характеристика одной из отраслей экономики США. 

Латинская Америка. Географическое положение. Политическая карта региона. 

Природные условия и ресурсы. Население: этнический состав, темпы роста. Экономика: 

современные экономические преобразования, отрасли специализации. Регионы Латинской 

Америки: Карибский регион, Андские страны, Атлантический регион. Особенности их 

развития. 

       Практическая работа: 1)Нанесение на контурную карту основных природных 

ресурсов Латинской Америки. 

Западная Европа. Географическое положение и состав региона. Традиционные 

субрегионы Западной Европы. Природные условия и ресурсы. Население. Экономика. 

         Германия. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. 

Население. Экономика. 

Великобритания. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. 

Население. Экономика. Внутренние различия. 

      Франция. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. 

Население. Экономика. Внутренние различия. 

Италия. Географическое  положение. Население. Экономика. Внутренние различия. 

      Практические работы:1) Выполнение теста «Природные ресурсы Германии». 

2) Характеристика одного из регионов Франции. 3) Сравнительная экономико-

географическая характеристика двух государств Западной Европы (по выбору учащегося). 
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        Центрально-Восточная Европа. Состав региона. Географическое положение. 

Население. Экономика. Внутренние различия. 

Постсоветский регион. Географическое положение. Образование СНГ. Белоруссия 

и Молдавия. Страны Закавказья. 

Центральноазиатский регион. Природные условия и ресурсы. Население. 

Экономика. Особенности и проблемы развития промышленности и сельского хозяйства 

стран СНГ. 

         Практическая  работа:1) Выявление причин военного конфликта в Абхазии и 

Южной Осетии в 2008г. 

Зарубежная Азия. Географическое положение. Природное своеобразие и ресурсы. 

Население. 

Китайская Народная Республика. Географическое положение. Природные условия 

и ресурсы. Население. Демографическая политика. Экономика. Внутренние различия. 

Крупнейшие экономические зоны. 

Япония. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. 

Экономика. Крупнейшие мегалополисы. Японское экономическое чудо. 

      Практические работы: 1)Характеристика одной из отраслей экономики Китая.  

2) Выполнение теста «Географическое положение Японии». 

Юго-Восточная Азия. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. 

Население. Экономика. Типично  промышленные и типично аграрные государства. 

Южная Азия. Формирование  политической  карты  региона.  Природа и ресурсы. 

Население. Пестрота этнического и религиозного состава. Рост населения. Экономика. 

Юго-Западная Азия и Северная Африка. Географическое положение. Природные 

условия и ресурсы. Население. Демографическая ситуация. Экономика. Внутренние 

различия. 

        Практическая работа: 1)Экономико-географическая характеристика одного из 

государств Аравийского полуострова 

        Тропическая Африка и ЮAP. Состав региона. Географическое положение. 

Природные условия и ресурсы. Население. Медный пояс. Нефтепромыслы Нигерии. 

Южно - Африканская Республика - единственное экономически развитое государство 

Африки. 

         Практическая работа: 1)Экономико-географическая характеристика одного из 

государств Тропической Африки. 

Австралия и Океания. Природа. Население. Экономика. Внутренние различия. 

Океания:  обособленный  мир  островов.  Население,  экономика и внутренние различия. 

Новая Зеландия. 

        Практическая работа:1) Составление картосхемы международных 

экономических связей Австралии. 

 

Тема 7. Глобальные проблемы человечества 

Классификация глобальных проблем. Глобальные проблемы и география. 

Взаимосвязь глобальных проблем. Проблема отсталости. Продовольственная проблема. 

Проблема здоровья и долголетия. Пути решения  проблем. Кризис взаимоотношений  

общества  и  природы.  Деградация глобальной экологической среды. 

       Практические работы: 1)Раскрытие причины, сущности, путей решения одной 

из   

глобальных проблем человечества. 

Тематическое планирование 10 класс 
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№ 

п/п 

 

Название темы 

 

Количество  часов 

 

Практические 

работы 

1 Тема 1. Человек и ресурсы Земли 10 3 

2 Тема 2. Политическая карта мира 5 1 

3 Тема 3. География населения 5 3 

4 Тема 4. География культуры, 

религий,  цивилизаций 

5 1 

5 Тема 5. География мировой 

экономики 

8 2 

Резерв  2  

Итого:  35 10 

 

Тематическое планирование 11 класс 

 

 

№ 

п/п 

 

Название темы 

 

Количество  часов 

 

Практические 

работы 

1 Тема 6. Человек и ресурсы Земли 24 11 

2 Тема 7. Глобальные проблемы 

человечества 

5 1 

Резерв  6  

Итого:  35 12 

 

Предметная область "Общественные науки",  

2.2.8."ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ" (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

Рабочие программы. Рабочая программа. Поурочные разработки.10 класс : учеб. 

пособие для общеобразоват. Организаций; базовый уровень /Л.Н. Боголюбов и др. -  М.: 

Просвещение, 2020 г.  – 272с. 

 

Рабочая программа составлена на основе: Обществознание. Рабочая программа. 

Поурочные разработки. 10 класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций: базовый 

уровень / [Л. Н. Боголюбов и др.]. — М.: Просвещение, 2020. 

 

Место предмета в учебном плане. Авторская Программа базовый уровень 

рассчитана на 105 часов) из расчета 3 учебных часа в неделю. В тематическом пособии 

Обществознание. Поурочные разработки.10 класс; учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций: базовый уровень/Л.Н.Боголюбов, А.Ю.Лабезникова, Ю.И.Аверьянови др.- 

М.Просвещение.2017 указано «если учитель располагает меньшим количеством часов, он 

может по своему усмотрению может уменьшить время на изучение отдельных тем». По 

учебному плану отводится на изучение обществознания 68 часов. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Обществознание» 

Личностные результаты:   

- формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

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

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 
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- осознание своей гражданской позиции 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 так же раз 

личных 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 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; 

- совершенствование навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; формирование эстетического 

отношения к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, 

общественных отношений; 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов;отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

- сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты 

регулятивные:  

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение использовать 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; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
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- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности еѐ решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

познавательные:  

- 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 определять назначение и функции различных социальных институтов; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно - следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

коммуникативные:  

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

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

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

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

не знания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

- работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; 

- формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;  

- планирования и регуляции своей деятельности;  

- владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Предметные результаты  

- понимание общества как целостной развивающейся системы в единстве и 

взаимодействии основных сфер и институтов, осознание основных проблем, тенденций и 

возможных перспектив общественного развития; 

- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 
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- владение основными обществоведческими понятиями и терминами как 

познавательными средствами окружающей социальной действительности; 

- владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

- опыт использования получаемых знаний и умений для принятия обоснованных и 

социально одобряемых решений в условиях реально складывающихся жизненных 

альтернатив, связанных с выполнением типичных социальных ролей (гражданин, член 

семьи, работник, собственник, потребитель); 

- сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

- сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

- владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

- 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; 

- умение извлекать социальную информацию из различных неадаптированных 

источников, анализировать еѐ, соотносить со знаниями, полученными при изучении курса, 

интегрировать все имеющиеся знания по проблеме в единый комплекс; 

- социальная самоидентификация личности обучающегося как гражданина России, 

наследника традиций и достижений своего народа, современника и в ближайшем будущем 

активного участника процессов модернизации различных сторон общественной жизни; 

- мотивация к самостоятельному изучению общественных дисциплин, развитие 

интереса к их проблематике; 

- умение ориентироваться в мире социальных, нравственных и эстетических 

ценностей: различать факты суждения и оценки, их связь с определѐнной системой 

ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

- уважение ценностей иных культур, конфессий и мировоззрений, осознание 

глобальных проблем современности, своей роли в их решении. 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Выделять черты социальной сущности человека; 

определять роль духовных ценностей в обществе; 

распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

различать виды искусства; 

соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия;  

различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

выявлять особенности научного познания; 

различать абсолютную и относительную истины; 

иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 
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выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в современном 

обществе; 

выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 

самообразования в жизни человека. 

Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) 

систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 

приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы; 

формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные 

доходы; 

объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия 

законов спроса и предложения; 

оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение 

основных участников экономики; 

различать формы бизнеса; 

извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях 

развития современной рыночной экономики; 

различать экономические и бухгалтерские издержки; 

приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, 

функции и роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 

различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции 

для экономики в целом и для различных социальных групп; 

выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их 

взаимодействия; 

определять причины безработицы, различать ее виды; 

высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в 

области занятости;  

объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения 

экономической рациональности, анализировать собственное потребительское поведение; 

анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

экономических интересов; 

приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической 

политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их 

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

различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

Выделять критерии социальной стратификации; 

анализировать социальную информацию из адаптированных источников о 

структуре общества и направлениях ее изменения; 

выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, 

раскрывать на примерах социальные роли юношества; 

высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 
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выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения 

конфликтов; 

конкретизировать примерами виды социальных норм; 

характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать 

санкции социального контроля; 

различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах 

последствия отклоняющегося поведения для человека и общества; 

определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной 

ситуации с точки зрения социальных норм; 

различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры 

способов их разрешения; 

характеризовать основные принципы национальной политики России на 

современном этапе; 

характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, 

влияющие на формирование института современной семьи;  

характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в 

современном обществе; 

высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую 

ситуацию в стране; 

формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного 

общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 

осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по 

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

рационально решать познавательные и проблемные задачи;  

оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 

толерантности. 

Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического 

воздействия; 

различать политическую власть и другие виды власти; 

устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами 

политической деятельности; 

высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в 

политике; 

раскрывать роль и функции политической системы; 

характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов 

различных типов в общественном развитии; 

обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, 

признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

характеризовать демократическую избирательную систему; 

различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные 

системы; 

устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, 

раскрывать ценностный смысл правового государства; 

определять роль политической элиты и политического лидера в современном 

обществе; 

конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического 

плюрализма в современном обществе; 
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оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного 

политического участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан 

в политике. 

Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

выделять основные элементы системы права; 

выстраивать иерархию нормативных актов; 

выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

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

ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина 

РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; 

обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и 

гражданина, выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения 

конституционных обязанностей; 

аргументировать важность соблюдения норм экологического права и 

характеризовать способы защиты экологических прав; 

раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

применять полученные знания о нормах гражданского права в практических 

ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

различать организационно-правовые формы предприятий; 

характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов 

семейного права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 

находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 

образовательные организации профессионального и высшего образования; 

характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового 

договора; 

иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных 

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

объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту 

прав человека. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в 

повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной 

деятельности и повседневной жизни;  

оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

характеризовать основные методы научного познания; 

выявлять особенности социального познания; 

различать типы мировоззрений; 

объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в 

понимании природы человека и его мировоззрения; 

выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и 

аргументировать ее. 

Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер 

жизни общества и общественным развитием в целом; 

выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и 

перспективы общественного развития; 
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систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной 

картине общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в 

разных формах (текст, схема, таблица). 

Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

выявлять противоречия рынка; 

раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

определять место маркетинга в деятельности организации; 

применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и 

производителя; 

оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

раскрывать фазы экономического цикла; 

высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов 

глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; 

давать оценку противоречивым последствиям экономической глобализации; 

извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций 

общемирового экономического развития, экономического развития России. 

Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в современных условиях; 

анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения 

социальных конфликтов; 

выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 

конфликтов; 

толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным 

этническим общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в 

современном мире; 

находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в 

современном обществе; 

выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе 

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

выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой 

на имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России. 

Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

выделять основные этапы избирательной кампании; 

в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного 

самоуправления; 

самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности 

политических лидеров; 

характеризовать особенности политического процесса в России; 

анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в 

разных сферах общественных отношений; 

перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 
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ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства; 

применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия 

закону; 

характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 

предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в 

противодействии терроризму. 

 

Общество как способ объединения и взаимодействия людей 

Выпускник научится: 

• раскрывать, опираясь на примеры, смысл понятия «общество»; 

• устанавливать и конкретизировать примерами взаимосвязь человека и его 

естественной среды обитания; 

• описывать общество как целостную социальную систему, сферы жизни 

общества и социальные институты; 

• объяснять роль социальных институтов в жизни общества; 

• различать исторические типы обществ по их признакам, объяснять причины 

перехода от одного типа общества к другому; 

• раскрывать смысл понятий «общественный прогресс» и «общественный 

регресс», конкретизировать их примерами; 

• иллюстрировать фактами социальной жизни теоретические положения о 

многообразии путей и форм общественного развития, о критериях и противоречивости 

общественного прогресса; 

• характеризовать сущность и оценивать последствия глобализации; 

• обосновывать необходимость коллективных усилий для решения 

глобальных проблем современности; 

• различать в социальной информации о современном обществе факты, 

оценочные утверждения, гипотетические суждения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• конкретизировать примерами факты социальной жизни, функции общества 

и его подсистем, взаимосвязь подсистем общества; 

• оценивать возможности и риски современного общества; 

• выявлять причинно-следственные связи в динамике социальных изменений; 

• характеризовать факторы процесса глобализации в современном мире; 

• прогнозировать последствия влияния глобализации на различные сферы 

жизни общества; 

• анализировать социальные причины и моделировать последствия 

экономического кризиса; 

• описывать и иллюстрировать с помощью материалов средств массовой 

информации (СМИ) тенденции и перспективы общественного развития. 

Социальная и деятельностная сущность человека 

Выпускник научится: 

• объяснять специфику социального в человеке; 

• описывать и конкретизировать факторы социализации, типы мировоззрения; 

• характеризовать и классифицировать потребности человека, 

иллюстрировать проявления потребностей, связи потребностей и деятельности; 

• раскрывать с помощью примеров структуру, мотивы и конкретные виды 

деятельности; 
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• моделировать практические ситуации, связанные с различными мотивами и 

видами деятельности людей; 

• находить и извлекать информацию о деятельности людей из различных 

неадаптированных источников; 

• исследовать практические ситуации, связанные с познанием человеком 

природы, общества и самого себя; 

• сравнивать формы познания, виды человеческих знаний, критерии истины, 

процессы познания природы и общества; 

• выполнять познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях, связанных с социальной и деятельностной сущностью человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать сознание человека, его структуру; 

• раскрывать на примерах уникальность человека как индивидуальности; 

• выделять основания различных классификаций видов деятельности; 

• выражать и аргументировать собственную позицию по вопросу 

познаваемости мира и человека; 

• описывать методы научного познания; 

• оценивать, обращаясь к примерам, возможности индивидуальной 

самореализации; 

• исследовать практические ситуации, связные с адекватной и неадекватной 

самооценкой; 

• объяснять роль мировоззрения в жизни человека; 

• показывать на конкретных примерах взаимосвязь свободы и 

ответственности как необходимых условий жизнедеятельности человека. 

Право на защиту человека и гражданина 

Выпускник научится: 

• называть причины возникновения права; 

• владеть основными правовыми понятиями и терминами, уметь раскрывать 

их смысл; 

• приводить примеры, иллюстрирующие понимание содержания правовых 

понятий; 

• указывать элемент правовой системы, раскрывать взаимосвязь элементов 

правовой системы; 

• выявлять функциональные, иерархические и другие связи внутри правовой 

системы; 

• различать нормы обычаев, морали и права, нравственные и правовые нормы, 

их связь с определѐнной системой ценностей; 

• анализировать, приводить аргументы, делать выводы при работе с 

различными источниками правовой информации; 

• называть источники права; 

• различать нормативно-правовые акты по их юридической силе в системе 

источников права; 

• характеризовать Конституцию РФкак основной закон прямого действия, 

иллюстрировать примерами указанные признаки Конституции РФ; 

• называть конституционные права и обязанности граждан, раскрывать 

взаимосвязь прав и обязанностей; 

• анализировать конкретные жизненные ситуации и с опорой на полученные 

правовые знания определять вид правоотношения и отрасль права, регулирующую 

возникшие правоотношения; 

• перечислять правоохранительные органы в российской правовой системе; 

• указывать виды деятельности, входящие в сферу компетенции права; 



208 
 

 

• раскрывать значение права для современного социума и становления 

демократического правового государства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать право как целостную систему, как достижение культуры и 

его значение для становления и развития цивилизации; 

• осознавать ценности Конституции РФ как основного закона страны; 

• признавать ценность прав человека и гражданина и необходимость их 

уважения; 

• ориентироваться в различных, в том числе и неадаптированных, источниках 

права и находить необходимую правовую информацию; 

• выбирать адекватные возникшей правовой ситуации способы правомерного 

поведения; 

• формулировать нравственные и правовые суждения и оценки, обосновывать 

их связь с определѐнной системой ценностей, аргументировать собственную позицию; 

• уметь соотносить свои действия с возможными правовыми последствиями; 

• использовать правовые нормы как средство защиты своих прав и прав 

людей, нуждающихся в правовой защите; 

• понимать взаимосвязь прав и обязанностей, необходимость соблюдения 

юридических обязанностей. 

Мир культуры и духовное развитие личности 

Выпускник научится: 

• раскрывать, опираясь на примеры, широкий смысл понятия «культура», 

связь духовной и материальной культуры; 

• объяснять значение понятия «диалог культур»; 

• показывать на примерах историческое и этническое многообразие культур, 

появления народной, массовой, элитарной и экранной культур в обществе; 

• иллюстрировать проявления патриотизма фактами социальной жизни; 

• распознавать формы культуры, сопоставлять их функции и признаки; 

• выявлять специфику образования, науки, искусства, морали и религии как 

форм культуры; определять их место и значение в жизни общества и духовном развитии 

личности; 

• давать моральную оценку конкретным поступкам людей и их отношениям; 

• характеризовать и конкретизировать примерами СМИ и их функции; 

оценивать значение информации в современном мире; сравнивать информационные 

возможности Интернета и традиционных СМИ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять причины и значение исторического и этнического многообразия 

культур; 

• анализировать с позиций толерантности информацию из различных 

источников по вопросу диалога культур; 

• определять и конкретизировать примерами факты социальной жизни и 

функции различных форм культуры; 

• раскрывать смысл понятий «ценности» и «идеалы», конкретизировать их 

примерами социальных ценностей; 

• характеризовать сущность гуманизма; 

• показывать значение свободы совести для развития человека и общества; 

• аргументировать необходимость нравственного поведения и собственного 

морального выбора; 

• оценивать влияние СМИ на социальную активность личности; выявлять 

признаки манипулирования сознанием, определять возможные способы противодействия; 
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• выражать собственное отношение к роли самообразования и духовного 

развития в жизни человека; 

• находить формы и способы конструктивного взаимодействия людей с 

разными убеждениями культурными ценностями. 

 

Содержание учебного предмета «Обществознание». 10 класс. Базовый уровень 

 

Глава I. Человек в обществе. 

 Что такое общество. Общество как совместная жизнедеятельность людей. 

Общество и природа. Общество и культура. Науки об обществе. Общество как сложная 

система. Особенности социальной системы. Социальные институты. Динамика 

общественного развития. Многовариантность общественного развития. Целостность и 

противоречивость современного мира. Проблема общественного прогресса. Социальная 

сущность человека. Биологическое и социальное в человеке. Социальные качества 

личности. Самосознание и самореализация. Деятельность - способ существования людей. 

Деятельность человека: основные характеристики. Структура деятельности и ее 

мотивация. Многообразие деятельности. Сознание и деятельность. Познавательная и 

коммуникативная деятельность. Познаваем ли мир? Познание чувственное и 

рациональное. Истина и ее критерии. Особенности научного познания. 

Социальные и гуманитарные знания. Многообразие человеческого знания. 

Познание и коммуникативная деятельность. Свобода и необходимость в деятельности 

человека. Свобода и ответственность. Признание и уважение прав других. Проблема 

выбора. Свободное общество. Современное общество. Глобализация как явление 

современности. Современное информационное пространство. Глобальная 

информационная экономика. Социально-политическое измерение информационного 

общества. Глобальная угроза международного терроризма. Международный терроризм: 

понятие и признаки. Глобализация и международный терроризм. Идеология насилия и 

международный терроризм. Противодействие международному терроризму. 

Глава II. Общество как мир культуры. Духовная культура общества. Понятие 

духовная культура. Культурные ценности и нормы. Институты культуры. Многообразие 

культур. Духовный мир личности. Человек как духовное существо. Духовные ориентиры 

личности. Мировоззрение и его роль в жизни человека. Мораль. Как и почему возникла 

мораль. Устойчивость и изменчивость моральных норм. Что заставляет нас делать выбор в 

пользу добра. Наука и образование. Наука и ее функции в обществе. Современная наука. 

Этика науки. Образование в современном обществе. Образование как система. Религия и 

религиозные организации. Особенности религиозного сознания. Религия как 

общественный институт. Религия и религиозные организации в современной России. 

Проблема поддержания межрелигиозного мира. Искусство. Что такое искусство. Функции 

искусства. Структура искусства. Современное искусство. Массовая культура. 

Характерные черты массовой культуры. Что привело к появлению массовой культуры. 

Средства массовой информации и массовая культура. Симптом вырождения общества или 

условие его здоровья? 

Глава III. Правовое регулирование общественных отношений. Современные 

подходы к пониманию права. Нормативный подход к праву. Естественно-правовой подход 

к пониманию права. От идеи к юридической реальности. Взаимосвязь естественного и 

позитивного права. Право в системе социальных норм. Основные признаки права. Право и 

мораль. Система права. Норма права. Отрасль права. Институт права. Источники права. 

Что такое источник права. Основные источники (формы) права. Виды нормативных актов. 

Федеральные законы и законы субъектов Российской Федерации. Законотворческий 

процесс в Российской Федерации. Правоотношения и правонарушения. Что такое 

правоотношение. Что такое правонарушение. Юридическая ответственность. Система 
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судебной защиты прав человека. Развитие права в современной России. Предпосылки 

правомерного поведения. Правосознание. Правовая культура. Правомерное поведение. 

Гражданин Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации. Права и 

обязанности гражданина России. Воинская обязанность. Альтернативная гражданская 

служба. Права и обязанности налогоплательщика. Гражданское право. Гражданские 

правоотношения. Имущественные права. Личные неимущественные права. Право на 

результат интеллектуальной деятельности. Наследование. Защита гражданских прав. 

Семейное право. Правовая связь членов семьи. Вступление в брак и расторжение брака. 

Права и обязанности супругов. Права и обязанности детей и родителей. Воспитание детей, 

оставшихся без попечения родителей. Правовое регулирование занятости и 

трудоустройства. Трудовые правоотношения. Порядок приема на работу. Занятость 

населения. Социальная защита и социальное обеспечение. Профессиональное 

образование. Экологическое право. Общая характеристика экологического права. Право 

человека на благоприятную окружающую среду. Способы защиты экологических прав. 

Экологические правонарушения. Процессуальные отрасли права. Гражданский процесс. 

Арбитражный процесс. Уголовный процесс. Административная юрисдикция. 

Конституционное судопроизводство. Судьи конституционного суда. Принципы 

конституционного судопроизводства. Основные стадии конституционного 

судопроизводства. Международная защита прав человека. Защита прав и свобод человека 

средствами ООН.  Европейская система защиты прав человека. Проблема отмены 

смертной казни. Международные преступления и правонарушения. Полномочия 

международного уголовного суда. Перспективы развития механизмов международной 

защиты прав и свобод человека. Правовые основы антитеррористической политики 

Российского государства.  Правовая база противодействия терроризму в России. Органы 

власти, проводящие политику противодействия терроризму. Роль СМИ и гражданского 

общества в противодействии терроризму. Заключение. Человек в XXI в. Человек и 

глобальные вызовы современного общества.  

Человек в мире информации. Человек и ценности современного общества. 

 

Содержание учебного предмета «Обществознание». 11 класс. Базовый уровень 

 

Глава 1 Экономическая жизнь общества. Роль экономики в жизни общества. 

Экономика как подсистема общества. Экономика и уровень жизни. Экономика и 

политика. Экономика: наука и хозяйство. Что изучает экономическая наука. Понятие 

ВВП. Экономический рост и развитие. Экономическое развитие. Экономический цикл. 

Причины цикличного развития экономики. Рыночные отношения в экономике. Рынок в 

жизни общества. Рыночная экономика. Законы спроса и предложения. Современная 

рыночная система. Фирма в экономике. Факторы производства. Постоянные и 

переменные издержки производства. Налоги, уплачиваемые предприятиями. Основы 

предпринимательской деятельности, функции предпринимательства в обществе. Условия 

успешного предпринимательства. Слагаемые успеха в бизнесе. Источники 

финансирования бизнеса. Основы маркетинга. Экономика и государство. Экономические 

функции государства. Общественные блага. Внешние эффекты. Денежно-кредитная 

политика. Тенденции экономического развития. Финансы в экономике. Банковская 

система. Финансовые институты. Инфляция: виды, причины и последствия инфляции. 

Занятость и безработица. Рынок труда. Причины и виды безработицы. Мировая 

экономика. Что такое мировая экономика. Международная торговля. Глобальные 

проблемы экономики. Экономическая культура. Экономические отношения и интересы. 

Связь экономической культуры и деятельности. Уроки представления результатов 

проектной деятельности по темам главы 1 Повторительно-обобщающий урок. 



211 
 

 

Глава 2 Социальная сфера. Социальная структура общества. Социальная структура. 

Многообразие социальных групп. Неравенство и социальная стратификация. Социальные 

интересы. Социальная мобильность. Социальные нормы и отклоняющееся поведение. 

Социальные нормы. Социальный контроль. Отклоняющееся поведение. Преступность. 

Нации и межнациональные отношения. Что объединяет людей в нацию. Россия – 

многонациональное общество и единый народ. Межнациональные конфликты и пути их 

преодоления. Семья и быт. Семья как социальный институт. Функции семьи. Семья в 

современном обществе. Дом, в котором мы живем. Гендер – социальный пол. Гендерные 

стереотипы и роли. Гендерные отношения в современном обществе. Молодежь в 

современном обществе. Молодежь как социальная группа. Молодежная субкультура. 

Демографическая ситуация в современной России. Изменение численности населения 

России. Рождаемость и смертность. Миграция. Уроки представления результатов 

проектной деятельности по темам главы 1 Повторительно-обобщающий урок. 

Глава 3 Политическая жизнь общества. Политика и власть. Политическая 

деятельность и общество. Политические отношения. Политика и власть. Политическая 

система. Структуры и функции политической системы. Государство в политической 

системе. Демократические перемены в России. Гражданское общество и правовое 

государство. Сущность правового государства. Местное самоуправление. 

Демократические выборы. Избирательная система. Избирательная кампания. 

Политические партии и партийные системы. Понятие политической партии и движения. 

Типы партийных систем. Политическая элита и политическое лидерство. Политическая 

элита. Политическое лидерство. Типы лидерства. Политическое сознание. Обыденное и 

теоретическое сознание. Современные и политические идеологии. Политическая 

психология. Политическое поведение. Многообразие форм политического поведения. 

Политический терроризм. Политический процесс и культура политического участия. 

Сущность и этапы политического процесса. Политическое участие и политическая 

культура. Уроки представления результатов проектной деятельности по темам главы 1 

Повторительно-обобщающий урок. Заключение. Взгляд в будущее. Общество и человек 

перед лицом угроз и вызовов 21 века. 

Тематическое планирование  

10 класс. 

 

№п/п  Тема урока Количество 

часов 

Тема I. Человек в обществе (20 часов) 

Тема 2. «Общество как мир культуры» (15 часов) 

Тема 3. «Правовое регулирование общественных отношений» (35 часов) 

 Итого 70 

 

Тематическое планирование  

11 класс. 

 

№п/п Темаурока Количество часов 

 Введение. Повторение (2 часа) 

Раздел 1. Экономическая жизнь общества (28часов) 

Раздел 2. Социальная сфера (13 часов) 

Раздел 3. Политическая жизнь общества (19 часов) 

  68 
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Предметная область "Математика и информатика","Математика" (базовый и 

углубленный уровни). 

2.2.9."МАТЕМАТИКА" (УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ). 

на углубленном уровне 

Рабочие программы. Рабочая программа «Алгебра и начала математического 

анализа» для 11 класса А.Г. Мордковича и П.В. Семенова, (Методическое пособие для 

учителя. Алгебра и начала математического анализа. Базовый и углубленный уровни. 11 

класс. Москва, 2017) 

Рабочая программа «Геометрия» для 11 класса (Геометрия. Сборник рабочих 

программ. 10-11 классы. Базовый и углубленный уровни. Учеб. пособие для учителей 

общеобразоват. организаций/ Сост. Т.А. Бурмистрова. М: Просвещение, 2015). 

Программа рассчитана на проведение 6 часов классных занятий в неделю при 

изучении предмета в течение двух лет (10 и 11 классы). Общее число учебных часов за 2 

года обучения составляет 420 ч, из них 210 ч (6 ч в неделю) в 10 классе, 210 ч (6 ч в 

неделю) в 11 классе. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА МАТЕМАТИКИ 

«Алгебра и начала математического анализа» 

Изучение алгебры и начал математического анализа в старшей школе даѐт 

возможность достижения обучающимися следующих результатов. 

Личностные результаты: 

— представление о профессиональной деятельности учѐных математиков, о 

развитии математики от Нового времени до наших дней; 

— умение ясно формулировать и аргументированно излагать свои мысли; 

корректность в общении; 

— критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

— креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

— способность к эстетическому восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

Метапредметные результаты: 

— достаточно развитые представления об идеях и методах математики как 

универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

— умение видеть приложения полученных математических знаний в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

— умение использовать различные источники информации для решения учебных 

проблем; 

— умение принимать решение в условиях неполной и избыточной информации; 

— умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений; 

— умение видеть различные стратегии решения задач, планировать и осуществлять 

деятельность, направленную на их решение, 

Предметные результаты: 

1) иметь представление 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 математической 

индукции, методы математических рассуждений; 

2) владеть ключевыми математическими умениями; 

выполнять точные и приближѐнные вычисления с действительными числами; 
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выполнять (простейшие) преобразования выражений, включающих степени, 

логарифмы, радикалы и тригонометрические функции; 

решать (простейшие) уравнения, системы уравнений, неравенства и системы 

неравенств; 

решать текстовые задачи; исследовать функции, 

строить их графики (в простейших случаях); 

оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 

ситуациях; 

применять математическую терминологию и символику; 

доказывать математические утверждения; 

3) применять приобретѐнные знания и умения для решения задач практического 

характера, задач из смежных дисциплин. 

Метапредметными результатами освоения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель УД; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в 
случае необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 
(выполнения проекта); 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости 

исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные 
критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 
библиотек и Интернета; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий; 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 давать определения понятиям. 

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 
(определять общие цели, договариваться друг с другом ит. д.); 

 в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 
доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми 
иных позиций. 

«Геометрия» 

Углубленный уровень 

Для успешного продолжения образования по специальностям, связанным с 

прикладным использованием математики (1-й уровень * планируемых результатов), 

выпускник научится, а также получит возможность научиться дня обеспечения 
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возможности успешного продолжения» образования по специальностям, связанным с 

осуществлением научной и исследовательской деятельности и области Математики и 

смежных наук (2-Й уровень планируемых результатов, выделено курсивом): 

Геометрия 

 владеть геометрическими понятиями при решении задач и проведении 

математических рассуждений 

 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, 
выдвигать гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и 

обосновывать или опровергать их, обобщать или конкретизировать результаты на новые 

классы фигур, проводить в несложных случаях классификацию фигур по различным 

основаниям: 

 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, 
интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в чертежах: 

 решать задачи геометрического содержания. в том числе в ситуациях, когда 

алгоритм решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решении 

задачи дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и 

формул дли решения задач; 

 уметь формулировать и доказывать геометрические утверждения; 

 владеть понятиями стереометрии: призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр; 

 иметь представление об аксиомах стереометрии и следствиях из них,  уметь 

применить их при решении задач; 

 уметь строить сечения многогранников с использованием различных методов, в 
том числе метода следов; 

 иметь представления о скрещивающихся прямых в пространстве и уметь 
находить угол и расстояние между ними; применять теоремы о параллельности прямых и 

плоскостей при решении задач; 

 уметь применять параллельное проектирование для изображения фигур: 

 уметь применять перпендикулярность прямой и плоскости при решении 

задач; 

 владеть понятиями ортогонального проектировании, наклонных и их 
проекций, уметь применять теорему о трех перпендикулярах при решении задач; 

 владеть понятиями расстояния между фигурами в пространстве, общего 
перпендикуляра двух скрещивающихся прямых и уметь применять их при решении задач; 

владеть понятием угла между прямой и плоскостью и уметь применить его при решении 

задач; 

 владеть понятиями двугранного угля, угла между плоскостями. 

перпендикулярных плоскостей и уметь применять их при решении задач; 

 владеть понятиями призмы, параллелепипеда и применять свойства 
параллелепипеда при решении задач: владеть понятием прямоугольного параллелепипеда 

и применять его при решении задач: 

 владеть понятиями пирамиды, видов пирамид, элементов правильной 
пирамиды и уметь применять их при решении задач: иметь преставление о теореме 

Эйлера. правильных многогранниках; 

 владеть понятием площади поверхности многогранников и уметь применять 
его при решении задач, владеть понятиями тела вращения, сечения цилиндра, конуса, 

шара и уметь применять их при решении задач; 

 владеть понятием касательных прямых и плоскостей и уметь применять его 

при решении задач; 

 иметь представление о вписанных и описанных сферах и уметь применять 
их при решении задач; 
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 владеть понятиями объема, объемов многогранников. тел вращения и 

применять их при решении задач; 

 иметь представление о развертке цилиндра и конуса, площади поверхности 
цилиндра и конуса и уметь применять его при решении задач; 

 иметь представление о площади сферы и уметь применять его при решении 
задач; 

 уметь решать задачи на  комбинации многогранников и тел вращения; 

 иметь представление о подобии в пространстве и уметь решать задачи на 
отношение объемов и площадей поверхностей подобных фигур; 

 иметь преставление об аксиоматическом методе; 

 владеть понятием геометрических мест точек в пространстве и уметь 

применять его для решения задач; 

 уметь применять для решения задач свойства плоских и двугранных углов 
трѐхгранного угла, теоремы косинусов и синусов для трѐхгранного уела; 

 владеть понятием перпендикулярного сечения призмы и уметь применять 
его при решении задач 

 иметь представление о двойственности правильных многогранников: 

 владеть понятиями центрального проектирования и параллельного 

проектирования и применять их при построении сечений многогранников методом 

проекции: 

 иметь представление о развертке многогранника и кратчайшем пути на 
поверхности многогранника; 

 иметь преставление о конических сечениях; 

 иметь преставление о касающихся сферах и комбинации тел вращения и 

уметь применять его при решении задач;  

 применять при решении задач формулу расстояния от точки до плоскости; 

 владеть разными способами задания прямой уравнениями и уметь 
применять их при решении ладан; 

 применять при решении задач и доказательств теорем векторный метод и 

метод координат; 

 иметь преставление об аксиомах объѐма, применять формулы объемов 
прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды, тетраэдра при решении задач; 

 применять теоремы об отношениях объѐмов при решении задач: 

 применять интеграл  для вычисления объемов и поверхностей тел 
вращения, вычисления площади сферического пояса и объема шарового слоя; 

 иметь преставление о движениях в пространстве: параллельном переносе, 

симметрии относительно плоскости, центральной симметрии, повороте относительно 

прямой, винтовой симметрии и уметь применять его при решении задач. 

 иметь преставление о площади ортогональной проекции. 

 иметь преставление о трехгранном и многогранном угле и применять 
свойства плоских углов многогранного угла при решении задач; 

 иметь представление о преобразовании подобия, гомотетии и уметь 

применять их при решении задач; уметь решать задачи на плоскости методами 

стереометрии; 

 уметь применять формулы объѐмна при решении задач. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять с использованием свойств геометрических фигур математические 
модели для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, 

исследовать полученные модели и интерпретировать результат. 
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Векторы и координаты в пространстве 

 владеть понятиями векторов и их координат; 

 уметь выполнить операции над векторами; 

 использовать скалярное произведение векторов при решении задач; 

 применять уравнение плоскости, формулу расстояния между точками, 

уравнения сферы при решении задач; применить векторы и метод координат в 

пространстве при решении задач; 

 находить объемы параллелепипеда и тетраэдра, заданных координатами 
своих вершин; задавать прямую в пространстве; 

 находить расстояние от точки до плоскости и системе координат; 

 находить расстояние между скрещивающимися прямыми, заданными в 

системе координат. 

История и методы математики 

 иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитие науки; 

 понимать роль математики в развитии России; 

 использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и 
выполнять опровержение; 

 применять основные методы решения математических задач; 

 на основе математических закономерностей в природе характеризовать 
красоту и совершенство окружающего мира и произведений искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-
коммуникационные системы при решении математических задач; 

 пользоваться прикладными программами и программами символьных 

вычислений для исследования математических объектов: 

 применять математические знания к исследованию окружающего мира 
(моделирование физических процессов, задачи экономики ). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Математика» 

Углублѐнный уровень 

«Алгебра и начала математического анализа» 

Многочлены от одной переменной и их корни. Теоремы о рациональных корнях 

многочленов с целыми коэффициентами. 

Уравнения, неравенства и их системы. Равносильность уравнений и неравенств. 

Уравнения и неравенства с параметром. 

Уравнения и неравенства с модулем. 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

Основные свойства функции: монотонность, промежутки возрастания и убывания, 

точки максимума и минимума, ограниченность функций, чѐтность и нечѐтность, 

периодичность. 

Элементарные функции: многочлен, корень степени п, степенная, показательная, 

логарифмическая, тригонометрические функции. Свойства и графики элементарных 

функций. 

Преобразования графиков функций: параллельный перенос, растяжение/ сжатие 

вдоль осей координат, отражение от осей координат, от начала координат, графики 

функций с модулями. 

Преобразование выражений, содержащих степенные, тригонометрические. 

логарифмические и показательные функции. 

Решение соответствующих уравнений, неравенств и их систем. 
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Непрерывность функции. Промежутки знакопостоянства непрерывной функции. 

Метод интервалов. 

Решение задач на экстремум, наибольшие и наименышие значения степенной, 

показательной и логарифмической функций. 

Производная показательной и логарифмической функций. 

Понятие об определѐнном интеграле как площади криволинейной трапеции. 

Формула Ньютона — Лейбница. Первообразная. 

Приложения определѐнного интеграла. 

ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА 

Определение и примеры испытаний Бернулли. Формула для вероятности числа 

успехов в серии испытаний Бернулли. Математическое ожидание и дисперсия числа 

успехов в испытании Бернулли. 

Основные примеры случайных величин. Математическое ожидание и дисперсия 

случайной величины. Независимые случайные величины и события. 

Представление о законе больших чисел для последовательности независимых 

испытаний. 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. 

4. Планируемые результаты обучения 

Выпускник научится в 11 классе (для успешного продолжения образования по 

специальностям, связанным с прикладным использованием математики): 

Числа и выражения 

 Свободно оперировать понятиями: целое число, рациональное число, 

иррациональное число, действительное число. 

Иметь представление о комплексных числах. 

 Выполнять арифметические действия с действительными числами, сочетая 
устные и письменные приемы. 

 Выполнять арифметические действия с комплексными числами. 

 Сравнивать и упорядочивать действительные числа. Изображать их на 

числовой прямой. 

 Выполнять округление действительных чисел с заданной точностью. 

 Свободно оперировать понятиями «понижение процента», «повышение 
процента», формулами вычисления простого и сложного процентов. 

 Свободно оперировать понятиями: корень и-ой степени из числа, степень с 
рациональным показателем, логарифм числа. 

 Выполнять тождественные преобразования многочленов, в том числе от 

нескольких переменных. 

 Выполнять стандартные тождественные преобразования 
тригонометрических, логарифмических, степенных и иррациональных выражений. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 Выполнять и объяснять результаты вычисления при решении задач 
практического характера. 

 Составлять и оценивать разными способами числовые выражения при 

решении практических задач и задач из других учебных предметов, 

 Выполнять тождественные преобразования при решении задач на других 
учебных предметах. 

Функции 
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 Владеть понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение 

функции, область определения и область значений функции, график зависимости, график 

функции. 

 Знать свойства функций: возрастание и убывание функции на числовом 
промежутке, наибольшее и наименьшее значение функции на числовом промежутке, 

ограниченность, выпуклость, непрерывность функции, чѐтная и нечѐтная функции, 

периодическая функция, нули функции, промежутки знакопостоянства, уметь их 

доказывать и применять в решении задач. 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: прямая и обратная 
пропорциональность, линейная, квадратичная, степенная, логарифмическая и 

показательная функции, тригонометрические функции. 

 Свободно владеть понятиями: степенная, логарифмическая и показательная 

функции, экспонента. 

 Применять свойства функций при решении задач. 

 Уметь строить графики степенной, логарифмической и показательной 
функций, тригонометрических функций. 

 Описывать по графику свойства функций (читать график). 

 Исследовать функции и строить графики по результатам исследования. 

 Осуществлять параллельный перенос графиков функций в координатной 
плоскости, выполнять сжатие и растяжение графиков, строить графики с модулем. 

 Решать уравнения, неравенства и задачи с параметрами, используя 
функционально-графический метод. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 Определять по графикам и использовать для решения прикладных задач 

свойства реальных процессов м зависимостей, интерпретировать свойства в контексте 

конкретной практической задачи. 

Элементы математического анализа 

 Владеть понятиями: первообразная, неопределѐнный интеграл, 
определѐнный интеграл. 

 Владеть понятиями: криволинейная трапеция, криволинейная фигура; уметь 
находить их площадь. 

 Применять в решении задач формулу Ньютона — Лейбница и ее следствия. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 Решать прикладные задачи по биологии, физике, химии, экономике, 
связанные с исследованием характеристик процессов, интерпретировать полученные 

результаты. 

Уравнения и неравенства 

 Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные 
уравнения и неравенства, уравнение-следствие. 

 Решать уравнения 3 и 4 степеней, дробно-рациональных иррациональные и 
степенные уравнения. 

 Применять теоремы Виета и Безу к решению уравнений. 

 Владеть методами решения показательных и логарифмических уравнений и 
неравенств. 

 Понимать и применять теоремы о равносильности уравнений 
и неравенств. 

 Выполнять равносильные преобразования при решении уравнений и 

неравенств. 

 Владеть методами доказательства неравенств. 

 Решать уравнения в целых числах. 
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 Изображать па плоскости множества решений уравнений и неравенств с 

двумя переменными. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 Использовать уравнения и неравенства при решении задач на других 
учебных предметах. 

 Уметь оценить и интерпретировать полученный результат, 

 Использовать уравнения и неравенства как математические модели для 

описания реальных ситуаций и зависимостей. 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Свободно оперировать понятиями: конечное множество, элемент множества, 
подмножество, пересечение п объединение множеств, числовые множества на 

координатной прямой. 

 Находить пересечение и объединение множеств, представленных 
графически на числовой прямой. 

 Строить на числовой прямой подмножество числового множества. 

 Задавать множества перечислением и характеристическим свойством. 

 Проводить доказательные рассуждения для обоснования истинных и 
ложных утверждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 Использовать числовые множества на координатной прямой для описания 
реальных процессов и явлений. 

 Проводить логические рассуждения в ситуациях повседневной жизни. 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

 Иметь представление об основах теории вероятностей. 

 Иметь представление о дискретных и непрерывных случайных величинах и 
об их распределении, о независимости случайных величин. 

 Иметь представление о математическом ожидании и дисперсии случайных 

величин. 

 Иметь представление о нормальном распределении и примерах нормально 
распределѐнных случайных величин. 

Понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения 

вероятностей. 

Читать, сопоставлять, сравнивать, интерпретировать в простых случаях реальные 

данные, представленные в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 Вычислять, оценивать п сравнивать вероятности событий в реальной жизни. 

 Выбирать методы представления и обработки данных. 
Текстовые задачи 

 Решать текстовые задачи разных типов повышенного уровня сложности. 

 Анализировать условие задачи. Описывать реальные ситуации с помощью 
математических моделей. 

Понимать и использовать для решения задачи информацию, представленную в 

виде текстовой и символьной записи, схем, таблиц, диаграммы, графиков, рисунков 

 Действовать по алгоритму, содержащемуся в условии задачи. 

 Использовать логические рассуждения при решении задачи. 

 Анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте 
условия задачи, выбирать решения, не противоречащие контексту. 

 Решать задачи, связанные с долевым участием во владении фирмой, 
предприятием, недвижимостью. 
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 Решать задачи на простые проценты (системы скидок, комиссии) и на 

вычисление сложных процентов в различных схемах вкладов, кредитов и ипотек 

 Переводить при решении задачи информацию из одной формы в другую, 
используя при необходимости схемы, таблицы, диаграммы, графики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 Решать практические задачи, возникающие в ситуациях повседневной 
жизни. 

Выпускник получит возможность научиться в 10— 11-м классах (для развития 

мышления, использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного 

продолжения образования по специальностям, не связанным с прикладным 

использованием математики): 

Действительные числа и выражения 

 Свободно оперировать числовыми множествами при решении задач. 

 Пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчѐтах. 

 Применять при решении задач Основную теорему алгебры. 

 Применять при решении задач целочисленные и целозначные многочлены. 

 Владеть понятиями «приводимые и неприводимые многочлены» и 
применять их при решении задач. 

 Иметь базовые представления о множестве комплексных чисел. 

 Применять при решении задач простейшие функции комплексной 
переменной как геометрические преобразования. 

Функции 

 Владеть понятием асимптоты и уметь находить вертикальные, 

горизонтальные и наклонные асимптоты. 

 Применять методы решения функциональных уравнений и неравенств. 
Элементы математического анализа 

 Оперировать понятием «первообразная» при решении задач. 

 Вычислять производную одночлена, многочлена, квадратного корня, 

производную суммы функций. 

 Овладеть основными сведениями об интеграле Ньютона-Лейбница и его 
применении. 

 Вычислять с помощью интеграла объѐмы тел вращения. 
Уравнения и неравенства 

 Свободно определять тип и выбирать метод решения показательных и 

логарифмических уравнений и неравенств, иррациональных и тригонометрических 

уравнений и неравенств. 

 Свободно решать системы линейных уравнений. 

 Использовать метод интервалов для решения неравенств. 

 Решать основные типы уравнений и неравенств с параметрами. 

 Применять при решении задач неравенства Коши — Буняковского, Иенсена, 

Бернулли. 

Элементы теории множеств и математической логики. 

 Оперировать понятиями счѐтного и несчѐтного множества. 

 Оперировать понятием определения, основными видами определений. 
Понимать суть косвенного доказательства. 

Применять метод математической индукции для проведения рассуждений и 

доказательств. 

 Использовать теоретико-множественный язык для описания реальных 

процессов и явлений. 
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Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

 Иметь представление о статистических гипотезах и проверке статистической 

гипотезы, о статистике критерия и еѐ уровне значимости. 

 Иметь представление о связи эмпирических и теоретических распределений. 
Текстовые задачи 

 Решать задачи разных типов, в том числе задачи повышенной трудности. 

 Выбирать оптимальный метод решения задачи, рассматривая различные 

методы. 

 Строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения. 

 Решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора 
оптимального результата. 

 Анализировать и интерпретировать результаты в контексте условия задачи, 

выбирать решения, не противоречащие контексту, 

 Переводить при решении задачи информацию из одной формы в другую, 
используя при необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы. 

«Геометрия» 

Основные понятия геометрии и пространстве. Аксиомы стереометрии и следствия 

из них. Понятие об аксиоматическом методе. 

Построение сечений многогранников методом следов. Центральное 

проектирование. Построение сечений многогранников методом проекций. Теоремы 

Менелая для тетраэдра. 

Скрещивающиеся прямые в пространстве. Угол между ними. Теоремы о 

параллельности прямых и плоскостей в пространстве. Параллельное проектирование и 

изображение фигур. Геометрические места тачек в пространстве. 

Перпендикулярность прямой и плотности. Ортогональное проектирование. 

Наклонные и проекции. Теорема о трех перпендикулярах. Расстояние между фигурами в 

пространстве. Общий перпендикуляр двух скрещивающихся прямых. Методы 

нахождения расстояния между скрещивающимися прямыми. 

Углы в пространстве. Перпендикулярные плоскости. Трѐхгранный угол; 

многогранные углы. Свойство плоских углов многогранного угла. Свойства плоских и 

двугранных углов трѐхгранного угла. Теоремы косинусов и синусов для другранного угла. 

Виды многогранников. Правильные многогранники. Развѐртки многогранника. 

Кротчайшие пути на поверхности многогранника. Теорема Эйлера. Двойственность 

правильных многогранников. 

Призма. Параллелепипед. Свойства параллелепипеда. Прямоугольный 

параллелепипед. Наклонные призмы. Площадь ортогональной проекции. 

Перпендикулярное сечение призмы. 

Пирамида. Виды пирамид. Элементы правильной пирамиды. Пирамиды с 

равнонаклонеными ребрами и гранями, их основные свойства. Виды тетраэдров. 

Ортоценртрический тетраэдр, равногранный тетраэдр. Прямоугольный тетраэдр. 

Медианы и бимедианы тетраэдра. Достраивание тетраэдра до параллелепипеда. 

Тела вращения: цилиндр, конус, шар и сфера. Сечения цилиндра, конуса к шара. 

Шаровой сегмент, широкий слой, шаровый сектор (конус). Усечѐнная пирамида и 

усечѐнный конус. 

Касательные прямые и плоскости. Вписанные и описанные сферы. Касающиеся 

сферы. Комбинации тех вращения. Элементы сферической геометрии. Конические 

сечения. 

Площади поверхностей многогранников. Развѐртка цилиндра и конуса. Площадь 

поверхности цилиндра и конуса. Площадь сферы. Площадь сферического пояса. Объем 

шарового слоя. 
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Понятие объема. Объемы многогранников. Объемы тел вращения. Аксиомы 

объема. Вывод формул объѐмов прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды. 

Формулы для нахождения объѐма тетраэдра. Теоремы об отношениях объѐмов. 

Приложения интеграла к вычислению объемов и поверхностей тел вращения. 

Комбинации многогранников м тел вращения. 

Подобие в пространстве. Отношение объемов и площадей поверхностей подобных 

фигур. Преобразование подобия, гомотетия. Решение на плоскости с использованием 

стереометрических  методов. 

Движения в пространстве; параллельный перенос, симметрия относительна 

плоскости, центральная симметрия, поворот относительно прямой. 

Векторы и координаты в пространстве 

Векторы к координаты. Сумма векторов, умножение вектора ни число. Угол между 

векторами. Скалярное произведение. 

Уравнение плоскости. Формула расстояния между точками .Уравнение сферы. 

Формула расстояния от точки до плоскости. Способы задания прямой уравнениями. 

Решение задач и доказательство теорем с помощью векторов и методом 

координат. Элементы геометрии масс. 

Тематическое планирование учебного предмета математика 

10 - 11 класс по 210 часов, 6 часов в неделю  

№ п\п Наименование темы (раздела) Количество часов 

на тему (раздел) 

10 класс 

Алгебра и начала математического анализа 

1 Повторение материала 7-9 классов 3 

2 Действительные числа  12 

3 Числовые функции  10 

4 Тригонометрические функции 24 

5 Тригонометрические уравнения  10 

6 Преобразование тригонометрических выражений  21 

7 Комплексные числа  9 

8 Производная 29 

9 Комбинаторика и вероятность  7 

10 Повторение  11 

11 Резерв  4 

 Геометрия  

1 Избранные вопросы планиметрии  12 

2 Аксиомы стереометрии и их простейшие следствия  4 

3 Параллельность прямых и плоскостей  9 

4 Перпендикулярность прямых и плоскостей  15 

5 Декартовы координаты и векторы в пространстве  4 

6 Многогранники  18 

7 Повторение  6 

8 Резерв 2 

 

11 класс 

Алгебра и начала математического анализа 

1 Повторение материала 10 класса 4 

2 Многочлены 10 

3 Степени и корни. Степенные функции 24 
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4 Показательная и логарифмическая функции 31 

5 Первообразная и интеграл 9 

6 Элементы теории вероятностей и математической 

статистики 

9 

7 Уравнения и неравенства. Системы уравнений и 

неравенств 

33 

8 Обобщающее повторение 16 

 Геометрия  

1 Тела вращения 10 

2 Объемы многогранников 8 

3 Объемы и поверхности тел вращения 9 

4 Декартовы координаты и векторы в пространстве 13 

5 Повторение 28 

 

Предметная область "Математика и информатика", 

2.2.10."ИНФОРМАТИКА" (БАЗОВЫЙ УРОВНЬ). 

Программа по учебному предмету для 10-11 классов (базовый уровень) Л.Л. 

Босова, А.Ю. Босова (Информатика.7-9 классы: методическое пособие /Л.Л.Босова, А.Ю. 

Босова.–М.:БИНОМ. Лабораториязнаний, 2020) 

Программа раскрывает содержание обучения информатики в 10-11 классах 

общеобразовательных учреждений, рассчитана на 70 ч в год -1 час в неделю. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ИНФОРМАТИКИ 

К личностным результатам, на становление которых оказывает влияние изучение 

курса информатики на ступени среднего общего образования, можно отнести: 

 ориентацию учащихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  

 российская идентичность, способность к осознанию российской 
идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной 

общности российского народа и судьбе России, патриотизм;  

 готовность учащихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения;  

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 
возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 
понимание значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и 

общества;  
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 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

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

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 
собственных жизненных планов;  

 готовность учащихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД): регулятивной, 

познавательной, коммуникативной. На становление регулятивной группы универсальных 

учебных действий традиционно более всего ориентирован раздел курса 

информатики«Алгоритмы и элементы программирования». А именно, при его освоении 

выпускник научится:  

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

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

соображениях этики и морали;  

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 
необходимые для достижения поставленной цели;  

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

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 
поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью.  

На формирование, развитие и совершенствование группы познавательных 

универсальных учебных действий более всего ориентированы такие тематические разделы 

курса как «Информация и информационные процессы», «Современные технологии 

создания и обработки информационных объектов», «Информационное моделирование», 

«Обработка информации в электронных таблицах», а также «Сетевые информационные 

технологии» и «Основы социальной информатики». При работе с соответствующими 

материалами курса выпускник научится:  

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 
осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи;  

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

 использовать различные модельно-схематические средства для 

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

информационных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 
суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий 
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(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;  

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия.  

При изучении разделов «Информация и информационные процессы», «Сетевые 

информационные технологии» и «Основы социальной информатики» происходит 

становление ряда коммуникативных универсальных учебных действий. А именно, 

выпускники могут научиться:  

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 
взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать 

партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий;  

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

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

Результаты базового уровня ориентированы на общую функциональную 

грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни и общего развития. 

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей для 

последующей профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области, 

так и в смежных с ней областях.  

Предметные результаты базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник 

получит возможность научиться», соответствуют предметным результатам раздела 

«Выпускник научится» на углубленном уровне. 

Выпускник на базовом уровне научится:  

 определять информационный объем графических и звуковых данных при 
заданных условиях дискретизации;  

 строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать 
несложные логические уравнения; 

 находить оптимальный путь во взвешенном графе;  

 определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных 

данных; узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых 

последовательностей; создавать на их основе несложные программы анализа данных; 

читать и понимать несложные программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня;  

 выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) 
несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых 

данных;  

 создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач 
базового уровня из различных предметных областей с использованием основных 

алгоритмических конструкций;  

 использовать готовые прикладные компьютерные программы в 

соответствии с типом решаемых задач и по выбранной специализации;  

 понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью 
вычислений (время работы, размер используемой памяти); 

 использовать компьютерно-математические модели для анализа 
соответствующих объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры 

моделируемых объектов и процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в 
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ходе моделирования реальных процессов; представлять результаты математического 

моделирования в наглядном виде, готовить полученные данные для публикации;  

 аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств 

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

построения персонального компьютера и классификации его программного обеспечения;  

 использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из 
различных предметных областей; использовать табличные (реляционные) базы данных, в 

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

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

ним; наполнять разработанную базу данных;  

 создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные 
материалы с использованием возможностей современных программных средств;  

 применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы 

технических средств ИКТ;  

 соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за 
персональным компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:   

 выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, 
используя законы алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов;   

 переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную 

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

двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;   

 использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных 
объектов и процессов;   

 строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование 
сообщений, используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые позволяют 

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

 понимать важность дискретизации данных; использовать знания о 
постановках задач поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа данных;   

 использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; использовать основные 

управляющие конструкции последовательного программирования и библиотеки 

прикладных программ; выполнять созданные программы;   

 разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; 
оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать 

результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; анализировать 

готовые модели на предмет соответствия реальному объекту или процессу;   

 применять базы данных и справочные системы при решении задач, 
возникающих в ходе учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные 

базы данных;  

 классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом 

выполняемых задач;   

 понимать основные принципы устройства современного компьютера и 
мобильных электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной 

работы с компьютерами и мобильными устройствами;   

 понимать общие принципы разработки и функционирования интернет 
приложений; создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения 

информационной безопасности, способы и средства обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ;   

 критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

10 класс 

Введение. Информация и информационные процессы 

Глава 1. Информация и информационные процессы 

§ 1. Информация. Информационная грамотность и информационная культура 

1.1.Информация, еѐ свойства и виды. 

1.2.Информационная культура и информационная грамотность. 

1.3.Этапы работы с информацией. 

1.4.Некоторые приѐмы работы с текстовой информацией. 

§ 2. Подходы к измерению информации. 

2.1.Содержательный подход к измерению информации. 

2.2.Алфавитный подход к измерению информации. 

2.3.Единицы измерения информации. 

§ 3. Информационные связи в системах различной природы. 

3.1.Системы. 

3.2.Информационные связи в системах. 

3.3.Системы управления. 

§ 4. Обработка информации. 

4.1.Задачи обработки информации. 

4.2.Кодирование информации. 

4.3.Поиск информации. 

§ 5. Передача и хранение информации. 

5.1.Передача информации. 

5.2.Хранение информации. 

Глава 3. Представление информации в компьютере. 

§ 13. Представление чисел в компьютере. 

13.1. Представление целых чисел. 

13.2. Представление вещественных чисел. 

 § 14. Кодирование текстовой информации. 

14.1.Кодировка АSCII и еѐ расширения. 

14.2.Стандарт UNICODE. 

14.3.Информационный объѐм текстового сообщения. 

§ 15. Кодирование графической информации. 

15.1.Общие подходы к кодированию графической информации. 

15.2.Векторная и растровая графика. 

15.3.Кодирование цвета. 

15.4.Цветовая модель RGB. 

15.5.Цветовая модель HSB 

15.6.Цветовая модель CMYK 

§ 16. Кодирование звуковой информации. 

16.1.Звук и его характеристики. 

16.2.Понятие звукозаписи. 

16.3.Оцифровка звука. 

Математические основы информатики 

Глава 1. Информация и информационные процессы 

§ 4. Обработка информации 

4.2. Кодирование информации. 

Глава 3. Представление информации в компьютере 

 § 10. Представление чисел в позиционных системах счисления. 

10.1.Общие сведения о системах счисления. 
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10.2.Позиционные системы счисления. 

10.3.Перевод чисел из q-ичной в десятичную систему счисления. 

§ 11. Перевод чисел из одной позиционной системы счисления в другую. 

11.1.Перевод целого десятичного числа в систему счисления с основанием q. 

11.2.Перевод целого десятичного числа в двоичную систему счисления 

11.3.Перевод целого числа из системы счисления с основанием p в систему 

счисления с основанием q. 

11.4.Перевод конечной десятичной дроби в систему счисления с основанием q. 

11.5.«Быстрый» перевод чисел в компьютерных системах счисления. 

§ 12. Арифметические операции в позиционных системах счисления. 

12.1.Сложение чисел в системе счисления с основанием q. 

12.2.Вычитание чисел в системе счисления с основанием q. 

12.3.Умножение чисел в системе счисления с основанием q. 

12.4.Деление чисел в системе счисления с основанием q. 

12.5.Двоичная арифметика. 

Глава 4. Элементы теории множеств и алгебры логики 

§ 17. Некоторые сведения из теории множеств. 

17.1.Понятие множества. 

17.2.Операции над множествами. 

17.3.Мощность множества. 

§ 18. Алгебра логики. 

18.1.Логические высказывания и переменные. 

18.2.Логические операции. 

18.3.Логические выражения. 

18.4. Предикаты и их множества истинности. 

§ 19. Таблицы истинности. 

19.1.Построение таблиц истинности. 

19.2.Анализ таблиц истинности. 

§20.Преобразование логических выражений. 

20.1.Основные законы алгебры логики. 

20.2.Логические функции. 

20.3.Составление логического выражения по таблице истинности и его упрощение. 

§ 21. Элементы схемотехники. Логические схемы. 

21.1.Логические элементы. 

21.2.Сумматор. 

21.3.Триггер. 

§ 22. Логические задачи и способы их решения. 

22.1.Метод рассуждений. 

22.2.Задачи о рыцарях и лжецах. 

22.3.Задачи на сопоставление. Табличный метод. 

22.4.Использование таблиц истинности для решения логических задач. 

22.5.Решение логических задач путѐм упрощения логических выражений. 

Использование программных систем и сервисов 

Глава 2. Компьютер и его программное обеспечение. 

§ 6. История развития вычислительной техники. 

6.1.Этапы информационных преобразований в обществе. 

6.2.История развития устройств для вычислений. 

6.3.Поколения ЭВМ. 

§7. Основополагающие принципы устройства ЭВМ. 

7.1.Принципы Неймана-Лебедева. 

7.2.Архитектура персонального компьютера. 
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7.3.Перспективные направления развития компьютеров. 

§ 8. Программное обеспечение компьютера. 

8.1.Структура программного обеспечения. 

8.2.Системное программное обеспечение. 

8.3.Системы программирования. 

8.4.Прикладное программное обеспечение. 

§ 9. Файловая система компьютера. 

9.1.Файлы и каталоги. 

9.2.Функции файловой системы. 

9.3.Файловые структуры. 

Глава5. Современные технологии создания и обработки информационных 

объектов. 

§ 23. Текстовые документы. 

23.1.Виды текстовых документов. 

23.2.Виды программного обеспечения для обработки текстовой информации. 

23.3.Создание текстовых документов на компьютере. 

23.4.Средства автоматизации процесса создания документов. 

23.5.Совместная работа над документом. 

23.6.Оформление реферата как пример автоматизации процесса создания 

документов. 

23.7.Другие возможности автоматизации обработки текстовой информации. 

§ 24. Объекты компьютерной графики. 

24.1.Компьютерная графика и еѐ виды. 

24.2.Форматы графических файлов. 

24.3.Понятие разрешения. 

24.4.Цифровая фотография. 

§ 25. Компьютерные презентации. 

25.1.Виды компьютерных презентаций. 

25.2.Создание презентаций. 

 

Тематическое планирование учебного предмета информатика  

10 класс базовый уровень 35 часов в год (1 ч/нед.; 2 ч - резервное время) 

углубленный уровень 70 ч в год (2 ч/нед.; 4 ч - резервное время) 

 

№ п\п Наименование темы (раздела) 
Количество часов на 

тему (раздел) 

1 Информация и информационные процессы 6 (15) 

2 Компьютер и его программное обеспечение  5 (6) 

3 Представление информации в компьютере 9 (13) 

4 Элементы теории множеств и алгебры логики 8 (23) 

5 

Современные технологии создания и обработки 

информационных объектов  
5 (9) 

6 Резерв времени 2 (4) 

 

 

11 класс 

Глава 1. Обработка информации в электронных таблицах  
§ 1.Табличный процессор. Основные сведения  

1.1. Объекты табличного процессора и их свойства  

1.2. Некоторые приѐмы ввода и редактирования данных  
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1.3. Копирование и перемещение данных  

§2. Редактирование и форматирование в табличном процессоре  

2.1.Редактирование книги и электронной таблицы  

2.2. Форматирование объектов электронной таблицы  

§3. Встроенные функции и их использование  

3.1. Общие сведения о функциях  

3.2. Математические и статистические функции  

3.3. Логические функции  

3.4. Финансовые функции  

3.5. Текстовые функции  

§ 4. Инструменты анализа данных  

4.1. Диаграммы  

4.2. Сортировка данных  

3. Фильтрация данных  

4.4. Условное форматирование  

4.5. Подбор параметра  

Глава 2. Алгоритмы и элементы программирования  
§5. Основные сведения об алгоритмах  

5.1. Понятие алгоритма. Свойства алгоритма  

5.2. Способы записи алгоритма  

5.3. Понятие сложности алгоритма  

§6. Алгоритмические структуры  

6.1. Последовательная алгоритмическая конструкция  

6.2. Ветвящаяся алгоритмическая конструкция  

6.3. Циклическая алгоритмическая конструкция  

Глава 2. Алгоритмы и элементы программирования  
§7. Запись алгоритмов на языках программирования  

7.1. Структурная организация данных  

7.2. Некоторые сведения о языке программирования Pascal  

7.3. Анализ программ с помощью трассировочных таблиц  

7.4. Другие приѐмы анализа программ 

§8. Структурированные типы данных. Массивы  

8.1. Общие сведения об одномерных массивах  

8.2. Задачи поиска элемента с заданными свойствами  

8.3. Проверка соответствия элементов массива некоторому условию  

8.4. Удаление и вставка элементов массива  

8.5. Перестановка всех элементов массива в обратном порядке  

8.6. Сортировка массива  

§9. Структурное программирование  

9.1. Общее представление о структурном программировании  

9.2. Вспомогательный алгоритм  

9.3. Рекурсивные алгоритмы  

9.4. Запись вспомогательных алгоритмов на языке Pascal  

Глава 3. Информационное моделирование  
§10. Модели и моделирование  

10.1. Общие сведения о моделировании  

10.2. Компьютерное моделирование  

10.3. Графы, деревья и таблицы  

§11. Моделирование на графах  

§12. База данных как модель предметной области  

12.1. Общие представления об информационных системах  



231 
 

 

12.2. Предметная область и еѐ моделирование  

12.3. Представление о моделях данных  

12.4. Реляционные базы данных  

§13. Системы управления базами данных  

13.1. Этапы разработки базы данных  

13.2. СУБД и их классификация  

13.3. Работа в программной среде СУБД  

13.4. Манипулирование данными в базе данных  

Глава 4. Сетевые информационные технологии  
§14. Основы построения компьютерных сетей  

14.1. Компьютерные сети и их классификация  

14.2. Аппаратное и программное обеспечение компьютерных сетей  

14.3. Работа в локальной сети  

14.4. Как устроен Интернет  

14.5. История появления и развития компьютерных сетей  

§15. Службы Интернета  

15.1. Информационные службы  

15.2. Коммуникационные службы  

15.3. Сетевой этикет  

§16. Интернет как глобальная информационная система  

16.1. Всемирная паутина  

16.2. Поиск информации в сети Интернет  

16.3. О достоверности информации, представленной на веб-ресурсах  

Глава 5. Основы социальной информатики  
§17. Информационное общество  

17.1. Понятие информационного общества  

17.2. Информационные ресурсы, продукты и услуги  

17.3. Информатизация образования  

17.4. Россия на пути к информационному обществу  

§18. Информационное право и информационная безопасность  

18.1. Правовое регулирование в области информационных ресурсов  

18.2. Правовые нормы использования программного обеспечения  

18.3. О наказаниях за информационные преступления  

18.4. Информационная безопасность  

18.5. Защита информации  

Тематическое планирование учебного предмета информатика  

11 класс базовый уровень 35 (34) часов в год (1 ч/нед.; 3 (2) ч - резервное 

время)  
углубленный уровень 70 (68) ч в год (2 ч/нед.; 8 (6) ч - резервное время) 
 

№ п\п Наименование темы (раздела) 
Количество часов на 

тему (раздел) 

1 Обработка информации в электронных таблицах  

 
6 (12) 

2 Алгоритмы и элементы программирования  

 

11 (20) 

3 Информационное моделирование  

 

6 (16) 

4 Сетевые информационные технологии  

 

5 (9) 

5 Основы социальной информатики  4 (5) 

6 Резерв времени 3 (8) 
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Предметная область "Естественные науки", 

2.2.11."ФИЗИКА" (БАЗОВЫЙ) 

 

Рабочие программы. Предметная линия учебников серии «Классический курс». 10-

11 классы: учебн. пособие для общеобразоват. организаций: базовый и углубл. уровни / 

А.В. Шаталина. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2018. – 91 с. 

Программа раскрывает содержание обучения физики в 10-11 классах 

общеобразовательных учреждений, рассчитана на 136 ч за два года обучения (по 2 часа в 

неделю в 10 и 11 классах) для базового уровня.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ФИЗИКИ 

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;  

— сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки; осознание значимости науки, владения достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки; заинтересованность 

в научных знаниях об устройстве мира и общества; готовность к научно-техническому 

творчеству;  

— чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм;  

— положительное отношение к труду, целеустремлѐнность;  

— экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным 

богатствам России и мира, понимание ответственности за состояние природных ресурсов 

и разумное природопользование.  

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней школы 

программы по физике являются:  

1) освоение регулятивных универсальных учебных действий:  

— самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи 

в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

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

необходимые для достижения поставленной ранее цели; — сопоставлять имеющиеся 

возможности и необходимые для достижения цели ресурсы;  

— определять несколько путей достижения поставленной цели;  

— задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута;  

— сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью;  

— осознавать последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей;  

2) 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 развѐрнутый информационный поиск и ставить на его основе 
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новые (учебные и познавательные) задачи;  

— искать и находить обобщѐнные способы решения задач;  

— приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так 

и в отношении действий и суждений другого человека;  

— анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации;  

— 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 еѐ решением; управлять 

совместной познавательной деятельностью и подчиняться);  

3) освоение коммуникативных универсальных учебных действий:  

— осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за еѐ пределами);  

— при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

проектной команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, 

презентующим и т. д.);  

— развѐрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

 — распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы;  

— 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 партнѐров для деловой коммуникации, исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий;  

— воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 

 — точно и ѐмко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в 

адрес других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом 

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 
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физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования; владение умениями описывать и объяснять 

самостоятельно проведѐнные эксперименты, анализировать результаты полученной из 

экспериментов информации, определять достоверность полученного результата;  

— умение решать простые физические задачи;  

— сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений 

в повседневной жизни;  

— понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и 

механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных 

технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных 

причин техногенных и экологических катастроф;  

— сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Базовый уровень  

Физика и естественно-научный метод познания природы  

Физика — фундаментальная наука о природе. Научный метод познания. Методы 

исследования физических явлений. Моделирование физических явлений и процессов. 

Научные факты и гипотезы. Физические законы и границы их применимости. Физические 

теории и принцип соответствия. Физические величины. Погрешности измерений 

физических величин. Роль и место физики в формировании современной научной картины 

мира, в практической деятельности людей. Физика и культура.  

Механика  

Границы применимости классической механики. Пространство и время. 

Относительность механического движения. Системы отсчѐта. Скалярные и векторные 

физические величины. Траектория. Путь. Перемещение. Скорость. Ускорение. 

Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Равномерное движение по 

окружности. Взаимодействие тел. Явление инерции. Сила. Масса. Инерциальные системы 

отсчѐта. Законы динамики Ньютона. Сила тяжести, вес, невесомость. Силы упругости, 

силы трения. Законы: всемирного тяготения, Гука, трения. Использование законов 

механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических 

исследований. Импульс материальной точки и системы. Импульс силы. Закон сохранения 

импульса. Механическая работа. Мощность. Механическая энергия материальной точки и 

системы. Закон сохранения механической энергии. Работа силы тяжести и силы 

упругости. Равновесие материальной точки и твѐрдого тела. Момент силы. Условия 

равновесия. Равновесие жидкости и газа. Давление. Движение жидкости.  

Молекулярная физика и термодинамика  
Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и еѐ 

экспериментальные доказательства. Тепловое равновесие. Абсолютная температура как 

мера средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель 

идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. Уравнение 

Менделеева—Клапейрона. Газовые законы.  

Агрегатные состояния вещества. Взаимные превращения жидкости и газа. 

Влажность воздуха. Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение. 

Кристаллические и аморфные тела.  

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 

энергии. Уравнение теплового баланса. Первый закон термодинамики. Необратимость 

тепловых процессов. Принципы действия и КПД тепловых машин.  

Основы электродинамики  
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Электрические заряды. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона.  

Электрическое поле. Напряжѐнность и потенциал электростатического поля. Линии 

напряжѐнности и эквипотенциальные поверхности. Принцип суперпозиции полей. 

Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Электроѐмкость. Конденсатор.  

Постоянный электрический ток. Сила тока. Сопротивление. Последовательное и 

параллельное соединение проводников. Закон Джоуля—Ленца. Электродвижущая сила. 

Закон Ома для полной цепи. Электрический ток в проводниках, электролитах, 

полупроводниках, газах и вакууме. Сверхпроводимость.  

Магнитное поле. Вектор индукции магнитного поля. Действие магнитного поля на 

проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. 

Магнитные свойства вещества.  

Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. Правило Ленца. Закон 

электромагнитной индукции. Явление самоиндукции. Индуктивность. Электромагнитное 

поле. Энергия электромагнитного поля.  

Колебания и волны  
Механические колебания. Гармонические колебания. Свободные, затухающие, 

вынужденные колебания. Превращения энергии при колебаниях. Резонанс.  

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Переменный электрический 

ток. Резонанс в электрической цепи. Короткое замыкание. Механические волны. 

Продольные и поперечные волны. Скорость и длина волны. Интерференция и дифракция. 

Энергия волны. Звуковые волны.  

Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Диапазоны 

электромагнитных излучений и их практическое применение. 

Оптика  
Геометрическая оптика. Скорость света. Законы отражения и преломления света. 

Формула тонкой линзы. Волновые свойства света: дисперсия, интерференция, дифракция, 

поляризация.  

Основы специальной теории относительности  
Постулаты теории относительности и следствия из них. Инвариантность модуля 

скорости света в вакууме. Энергия покоя. Связь массы и энергии свободной частицы.  

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра  

Гипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. Опыты Столетова. Законы 

фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна. Фотон. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Соотношение неопределѐнностей Гейзенберга.  

Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе 

квантовых постулатов Бора.  

Состав и строение атомных ядер. Энергия связи атомных ядер. Виды 

радиоактивных превращений атомных ядер. Закон радиоактивного распада. Ядерные 

реакции. Цепная реакция деления ядер. Применение ядерной энергии.  

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия.  

Строение Вселенной  
Солнечная система: планеты и малые тела, система Земля—Луна. Строение и 

эволюция Солнца и звѐзд. Классификация звѐзд. Звѐзды и источники их энергии. 

Галактика. Современные представления о строении и эволюции Вселенной. 

 

Лабораторные работы 

1. Изучение движения тела по окружности. 

2. Изучение движения тела, брошенного горизонтально.  

3. Измерение мгновенной скорости с использованием секундомера и/или 

компьютера с датчиками.  

4. Измерение ускорения 
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5. Измерение жѐсткости пружины. 

6. Измерение коэффициента трения скольжения. 

7. Сравнение масс (по взаимодействию).  

8. Измерение сил в механике 

9. Изучения закона сохранения механической энергии. 

10. . Определение энергии и импульса по тормозному пути 

11. Изучение равновесия тела под действием нескольких сил. 

12. Измерение температуры жидкостными и цифровыми термометрами. 

13. Оценка сил взаимодействия молекул (методом отрыва капель). 

14. Экспериментальная проверка закона Гей- Люссака (Измерение 

термодинамических параметров газа). 

15. Последовательное и параллельное соединения проводников. 

16. Измерение ЭДС источника тока. 

17. Измерение силы взаимодействия магнита и катушки с током 

18. Исследование явления электромагнитной индукции. 

19. Определение ускорения свободного падения при помощи маятника 

20. Определение показателя преломления среды.  

21. . Измерение фокусного расстояния собирающей и рассеивающей линз.  

22. Определение длины световой волны.  

23. Оценка информационной ѐмкости компакт-диска (CD). 

24. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров.  

25. Исследование спектра водорода 

26. Определение импульса и энергии частицы при движении в магнитном поле 

(по фотографиям) 

27. Определение периода обращения двойных звѐзд (по печатным материалам). 

Тематическое планирование учебного предмета физика  

10 класс базовый уровень 68 часов в год (2 ч/нед.; 7 ч - резервное время) 

)№ п\п Наименование темы (раздела) 
Количество часов на 

тему (раздел) 

1 Физика и естественно-научный метод познания природы  1   

2 Механика 27   

3 Молекулярная физика и термодинамика 17   

4 Основы электродинамики 16   

5 Резерв времени 7   

 

11 класс базовый уровень 68 часов в год (2 ч/нед.; 5 ч - резервное время) 
  
 

№ п\п Наименование темы (раздела) 
Количество часов на 

тему (раздел) 

1 Основы электродинамики (продолжение) 9   

2 Колебания и волны 16   

3 Оптика 13   

4 Основы специальной теории относительности 3   

5 Квантовая физика 17   

6 Строение Вселенной 5   

8 Резерв времени 5   
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Предметная область "Естественные науки",  

2.2.12.АСТРОНОМИЯ" (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ); 

 

Рабочие программы. Рабочая программа к УМК Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е. 

К. Страута : учебно-методическое пособие /Е. К. Страут. — М.: Дрофа, 2017. 

Программа рассчитана на проведения: Изучение курса рассчитано на 35 часов.  

Программа раскрывает содержание обучения астрономии в 11 классе 

общеобразовательных учреждений, рассчитана на 35 ч в год - 2 часа в неделю в первом 

полугодии. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА АСТРОНОМИИ 

Личностными результатами обучения астрономии в средней школе являются: 

• в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя — 

ориентация на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; готовность и 

способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности, к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны, к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного 

образа жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью; 

• в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству) — 

российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите; уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

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

уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); формирование уважения к 

русскому языку как государтвенному языку Российской Федерации, являющемуся 

основой российской идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации; 

• в сфере отношений обучающихся к закону, государству и гражданскому 

обществу — гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; признание неотчуждаемости основных прав и 

свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, готовность к 

осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, 

готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 
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практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; интериоризация ценностей 

демократии и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию 

отношений в группе или социальной организации; готовность обучающихся к 

конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих права и интересы, в том 

числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, 

общественно значимой деятельности; приверженность идеям интернационализма, 

дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; готовность 

обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям; 

• в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми — нравственное 

сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного 

сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения; принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; формирование выраженной в 

поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору 

добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия), компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

• в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре — мировоззрение, соответствующее со временному уровню 

развития науки, значимость науки, готовность к научно-техническому творчеству, 

владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и 

общества; готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; экологическая 

культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам России и мира, 

понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, ответственности за состояние природных ресурсов, умений и навыков 

разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта экологонаправленной деятельности; эстетическое 

отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта; 

• в сфере отношений обучающихся к труду, в сфере социально-экономических 

отношений —уважение всех форм собственности, готовность к защите своей 

собственности; осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; готовность обучающихся к трудовой профессиональной 

деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; потребность трудиться, уважение к труду 

и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое 

отношение к разным видам трудовой деятельности, готовность к самообслуживанию, 

включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 
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Метапредметные результаты обучения астрономии в средней школе 

представлены тремя группами универсальных учебных действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

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

необходимые для достижения поставленной ранее цели; 

• сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели 

ресурсы; 

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

• определять несколько путей достижения поставленной цели; 

• выбирать оптимальный путь достижения цели, учитывая эффективностт 

расходования ресурсов и основываясь на соображениях этики и морали; 

• задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута; 

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

• оценивать последствия достижения поставленной цели в учебной деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

• распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления 

выявленных в информационных источниках противоречий; 

• осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

• искать и находить обобщенные способы решения задач; 

• приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и 

в отношении действий и суждений другого; 

• анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможности широкого переноса средств и способов действия; 

• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть 

учеником и учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять 

консультативные функции самостоятельно; ставить проблему и работать над ее 

решением; управлять совместной познавательной деятельностью и подчиняться). 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

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

• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

проектной команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, 

презентующим и т. д.); развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы; 
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• координировать и выполнять работу в условиях виртуального взаимодействия 

(или сочетания реального и виртуального); 

• согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим 

продуктом/решением; 

• представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности 

как перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

• подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

• воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 

• точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в 

адрес других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом 

личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты изучения астрономии в средней школе представлены по 

темам.  

Астрономия, еѐ значение и связь с другими науками 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 

— воспроизводить сведения по истории развития астрономии, о ее связях с 

физикой и математикой; 

— использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и принципа 

работы телескопа. 

Практические основы астрономии 

Предметные результаты изучения данной темы позволяют: 

— воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и 

кульминация звезд и Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и зимнее время); 

— объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного 

стиля; 

— объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на 

различных географических широтах, движение и фазы Луны, причины затмений Луны и 

Солнца; 

— применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд. 

Строение Солнечной системы 

Предметные результаты освоения данной темы позволяют: 

— воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии 

гелиоцентрической системы мира; 

— воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, 

синодический и сидерический периоды обращения планет, горизонтальный параллакс, 

угловые размеры объекта, астрономическая единица); 

— вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их размеры 

— по угловым размерам и расстоянию; 

— формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе третьего 

(уточненного) закона Кеплера; 

— описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил 

тяготения по орбитам с различным эксцентриситетом; 

— объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в 

движении тел Солнечной системы; 

— характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для 

исследования тел Солнечной системы. 

Природа тел Солнечной системы 

Предметные результаты изучения темы позволяют: 

— формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о 

формировании всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака; 
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— определять и различать понятия (Солнечная система, планета, ее спутники, 

планеты земной группы, планеты-гиганты, кольца планет, малые тела, астероиды, 

планеты-карлики, кометы, метеороиды, метеоры, болиды, метеориты); 

— описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли; 

— перечислять существенные различия природы двух групп планет и объяснять 

причины их возникновения; 

— проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу 

поверхности и составу атмосфер, указывать следы эволюционных изменений природы 

этих планет; 

— объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и 

сохранения уникальной природы Земли; 

— описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их спутников и 

колец; 

— характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины 

их значительных различий; 

— описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые происходят 

при движении тел, влетающих в атмосферу планеты с космической скоростью; 

— описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов; 

— объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и способы ее 

предотвращения. 

Солнце и звезды 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 

— определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, 

световой год); 

— характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники их 

энергии; 

— описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из центра к 

поверхности; 

— объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и пятен; 

— описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на 

Землю; 

— вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу; 

— называть основные отличительные особенности звезд различных 

последовательностей на диаграмме «спектр — светимость»; 

— сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца; 

— объяснять причины изменения светимости переменных звезд; 

— описывать механизм вспышек новых и сверхновых; 

— оценивать время существования звезд в зависимости от их массы; 

— описывать этапы формирования и эволюции звезды; 

— характеризовать физические особенности объектов, возникающих на конечной 

стадии эволюции звезд: белых карликов, нейтронных звезд и черных дыр. 

Строение и эволюция Вселенной 

Предметные результаты изучения темы позволяют: 

— объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой 

взрыв, реликтовое излучение); 

— характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура и 

кинематика); 

— определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на 

основе зависимости «период — светимость»; 

— распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, неправильные); 
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— сравнивать выводы А. Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно модели 

Вселенной; 

— обосновывать справедливость модели Фридмана результатами наблюдений 

«красного смещения» в спектрах галактик; 

— формулировать закон Хаббла; 

— определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по светимости 

сверхновых; 

— оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла; 

— интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в 

пользу гипотезы горячей Вселенной; 

— классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее 

расширения — Большого взрыва; 

— интерпретировать современные данные об ускорении расширения Вселенной 

как результата действия антитяготения «темной энергии» — вида материи, природа 

которой еще неизвестна. 

Жизнь и разум во Вселенной 

Предметные результаты позволяют: 

— систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии 

проблемы существования жизни во Вселенной. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Астрономия, ее значение и связь с другими науками (2 ч) 

Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и масштабы Вселенной. 

Особенности астрономических методов исследования. Телескопы и радиотелескопы. 

Всеволновая астрономия. 

Практические основы астрономии (5 ч) 

Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. Видимое движение звезд на 

различных географических широтах. Кульминация светил. Видимое годичное движение 

Солнца. Эклиптика. Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и 

календарь. 

Строение Солнечной системы (7 ч) 

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. 

Становление гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их 

видимости. Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения планет. Законы 

Кеплера. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. Горизонтальный 

параллакс. Движение небесных тел под действием сил тяготения. Определение массы 

небесных тел. Движение искусственных спутников Земли и космических аппаратов в 

Солнечной системе. 

Природа тел Солнечной системы (8 ч) 

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и 

Луна – двойная планета. Исследования Луны космическими аппаратами. Пилотируемые 

полеты на Луну. Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-

гиганты, их спутники и кольца. 

Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, 

метеороиды, метеоры, болиды и метеориты. 

Солнце и звезды (6 ч) 

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник его 

энергии. Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. Звезды – 

далекие солнца. Годичный параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и 

температура различных классов звезд. Диаграмма «спектр–светимость». Массы и размеры 

звезд. Модели звезд. Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды – маяки Вселенной. 
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Эволюция звезд различной массы. 

Строение и эволюция Вселенной (5 ч) 

Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения Галактики. 

Межзвездная среда: газ и пыль. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области 

звездообразования. Вращение Галактики. Проблема «скрытой» массы. Разнообразие мира 

галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. Основы современной 

космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла. Нестационарная Вселенная А. А. 

Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение расширения Вселенной. 

«Темная энергия» и антитяготение. 

Жизнь и разум во Вселенной (2 ч) 

Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития 

жизни. Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органические 

соединения в космосе. Современные возможности космонавтики и радиоастрономии для 

связи с другими цивилизациями. Планетные системы у других звезд. Человечество 

заявляет о своем существовании. 

Тематическое планирование учебного предмета астрономия  

11класс базовый уровень 68 часов в год (2 ч/нед.; 7 ч - резервное время) 

 

№ п\п Наименование темы (раздела) 
Количество часов на 

тему (раздел) 

1 Астрономия, ее значение и связь с другими науками 2 

2 Практические основы астрономии  5 

3 Строение Солнечной системы  7 

4 Природа тел Солнечной системы 8 

5 Солнце и звезды 6 

6 Строение и эволюция Вселенной 5 

7 Жизнь и разум во Вселенной 2 

 

Предметная область "Естественные науки";  

2.2.12."ХИМИЯ"  

Рабочие программы. Г. Е. Рудзитиса, Ф. Г. Фельдмана. 10-11 классы : пособие для 

учителей общеобразоват. организаций / М.Н. Афанасьева М. : Просвещение, 2017 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ХИМИИ 

Изучение химии в основной школе даѐт возможность достичь следующих 

результатов в направлении личностного развития: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за российскую химическую 

науку; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, 

языковому и духовному многообразию современного мира; 

3) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору профильного образования на основе информации о существующих 

профессиях и личных профессиональных предпочтений, осознанному построению 
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индивидуальной образовательной траектории с учѐтом устойчивых познавательных 

интересов; 

4) формирование коммуникативной компетентности в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

5) формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

6) формирование познавательной и информационной культуры, в том числе 

развитие навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

7) формирование основ экологического сознания на основе признания 

ценности жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

8) развитие готовности к решению творческих задач, умения находить 

адекватные способы поведения и взаимодействия с партнѐрами во время учебной и вне 

учебной деятельности, способности оценивать проблемные ситуации и оперативно 

принимать ответственные решения в различных продуктивных видах деятельности 

(учебная поисково-исследовательская, клубная, проектная, кружковая и т. п.). 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной 

программы основного общего образования являются: 

1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

2) умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного 

анализа условий и средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения 

цели и выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

3) умение понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать 

определения понятиям, классифицировать, структурировать материал, проводить 

эксперименты, аргументировать собственную позицию, формулировать выводы и 

заключения; 

4) 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; 

5) формирование и развитие компетентности в области использования 

инструментов и технических средств информационных технологий (компьютеров и 

программного обеспечения) как инструментальной основы развития коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий; 

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7) умение извлекать информацию из различных источников (включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета), 

свободно пользоваться  

справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, соблюдать 

нормы информационной избирательности, этики; 

8) умение на практике пользоваться основными логическими приѐмами, 

методами наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и 

др.; 
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9) умение организовать свою жизнь в соответствии с представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и 

социального взаимодействия; 

10) умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе 

проектные; 

11) умение самостоятельно и аргументированно оценивать свои действия и 

действия одноклассников, содержательно обосновывая правильность или ошибочность 

результата и способа действия, адекватно оценивать объективную трудность как меру 

фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи, а также свои 

возможности в достижении цели определѐнной сложности; 

12) умение работать в группе — эффективно сотрудничать и взаимодействовать 

на основе координации различных позиций при выработке общего решения в совместной 

деятельности; слушать партнѐра, формулировать и аргументировать своѐ мнение, 

корректно отстаивать свою позицию и координировать еѐ с позицией партнѐров, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе 

учѐта интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки альтернативных 

способов разрешения конфликтов. 

Предметными результатами освоения Основной образовательной программы 

основного общего образования являются: 

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

веществах, их превращениях и практическом применении; овладение понятийным 

аппаратом и символическим языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области 

современного естествознания, химических превращений неорганических и органических 

веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление 

представлений о материальном единстве мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать 

и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 

обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать 

и планировать экологически безопасное поведение в целях сбережения здоровья и 

окружающей среды; 

4) 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 от их свойств; 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ; 

наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов 

с использованием лабораторного оборудования и приборов; 

6) умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других 

травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием; 

7) овладение приѐмами работы с информацией химического содержания, 

представленной в разной форме (в виде текста, формул, графиков, табличных данных, 

схем, фотографий и др.); 

8) создание основы для формирования интереса к расширению и углублению 

химических знаний и выбора химии как профильного предмета при переходе на ступень 

среднего (полного) общего образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей 

профессиональной деятельности; 

9) формирование представлений о значении химической науки в решении 

современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и 

экологических катастроф. 

Содержание учебного предмета 
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10 класс 

1. Теория химического строения органических соединений. Природа 

химических связей.   
Органические вещества. Органическая химия. Становление органической химии 

как науки. Теория химического строения веществ. Углеродный скелет. Изомерия. 

Изомеры. Состояние электронов в атоме. Энергетические уровни и подуровни. 

Электронные орбитали. sэлектроны и p-электроны. Спин электрона. Спаренные 

электроны. Электронная конфигурация. Графические электронные формулы. Электронная 

природа химических связей, π-связь и σ-связь. Метод валентных связей. Классификация 

органических соединений. Функциональная группа. 

2. Углеводороды   
Предельные углеводороды (алканы). Возбуждѐнное состояние атома углерода. 

Гибридизация атомных орбиталей. Электронное и пространственное строение алканов.  

Гомологи. Гомологическая разность. Гомологический ряд. Международная номенклатура 

органических веществ. Изомерия углеродного скелета. Метан. Получение, физические и 

химические свойства метана. Реакции замещения (галогенирование), дегидрирования и 

изомеризации алканов. Цепные реакции. Свободные радикалы. Галогенопроизводные 

алканов. Кратные связи.  

Непредельные углеводороды. Алкены. Строение молекул, гомология, 

номенклатура и изомерия. sp2 -гибридизация. Этен (этилен). Изомерия положения 

двойной связи. Пространственная изомерия (стереоизомерия). Получение и химические 

свойства алкенов. Реакции присоединения (гидрирование, галогенирование, гидратация), 

окисления и полимеризации алкенов. Правило Марковникова. Высокомолекулярные 

соединения. Качественные реакции на двойную связь.  

Практическая работа №1 .Получение этилена и изучение его свойств 

Алкадиены (диеновые углеводороды). Изомерия и номенклатура. Дивинил 

(бутадиен-1,3). Изопрен (2-метилбутадиен-1,3). Сопряжѐнные двойные связи. Получение 

и химические свойства алкадиенов. Реакции присоединения (галогенирования) и 

полимеризации алкадиенов.  

Алкины. Ацетилен (этин) и его гомологи. Изомерия и номенклатура. 

Межклассовая изомерия. sp-гибридизация. Химические свойства алкинов. Реакции 

присоединения, окисления и полимеризации алкинов.  

Арены (ароматические углеводороды). Изомерия и номенклатура. Бензол. 

Бензольное кольцо. Толуол. Изомерия заместителей. Химические свойства бензола и его 

гомологов. Реакции замещения (галогенирование, нитрование), окисления и 

присоединения аренов. Пестициды. Генетическая связь аренов с другими углеводородами.  

Природные источники углеводородов. Природный газ. Нефть. Попутные 

нефтяные газы. Каменный уголь. Переработка нефти. Перегонка нефти. 

Ректификационная колонна. Бензин. Лигроин. Керосин. Крекинг нефтепродуктов. 

Термический и каталитический крекинги. Пиролиз.  

3. Кислородсодержащие органические соединения   
Спирты и фенолы. Кислородсодержащие органические соединения. Одноатомные 

предельные спирты. Функциональная группа спиртов. Изомерия и номенклатура спиртов. 

Метанол (метиловый спирт). Этанол (этиловый спирт). Первичный, вторичный и 

третичный атомы углерода. Водородная связь. Получение и химические свойства спиртов. 

Спиртовое брожение. Ферменты. Водородные связи. Физиологическое действие метанола 

и этанола. Алкоголизм. Многоатомные спирты. Этиленгликоль. Глицерин. Химические 

свойства предельных многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные 

спирты. Фенолы. Ароматические спирты. Химические свойства фенола. Качественная 

реакция на фенол.  
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Альдегиды, кетоны и карбоновые кислоты. Карбонильные соединения. 

Карбонильная группа. Альдегидная группа. Альдегиды. Кетоны. Изомерия и 

номенклатура. Получение и химические свойства альдегидов. Реакции окисления и 

присоединения альдегидов. Качественные реакции на альдегиды. Карбоновые кислоты. 

Карбоксильная группа (карбоксогруппа). Изомерия и номенклатура карбоновых кислот. 

Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Получение одноосновных предельных 

карбоновых кислот. Химические свойства одноосновных предельных карбоновых кислот. 

Муравьиная кислота. Уксусная кислота. Ацетаты.  

Практическая работа № 2. Получение и свойства карбоновых кислот. 

Сложные эфиры. Номенклатура. Получение, химические свойства сложных 

эфиров. Реакция этерификации. Щелочной гидролиз сложного эфира (омыление).  

Жиры. Твѐрдые жиры, жидкие жиры. Синтетические моющие средства.  

Углеводы. Моносахариды. Глюкоза. Фруктоза. Олигосахариды. Дисахариды. 

Сахароза. Полисахариды. Крахмал. Гликоген. Реакция поликонденсации. Качественная 

реакция на крахмал. Целлюлоза. Ацетилцеллюлоза. Классификация волокон.  

Практическая работа № 3.  Решение экспериментальных задач на получение 

распознавание органических веществ 

4.Азотсодержащие органические соединения  
 Азотсодержащие органические соединения. Амины. Аминогруппа. Анилин. 

Получение и химические свойства анилина. Амнокислоты. Изомерия и номенклатура. 

Биполярный ион. Пептидная (амидная) группа. Пептидная (амидная) связь. Химические 

свойства аминокислот. Пептиды. Полипептиды. Глицин. Белки. Структура белковой 

молекулы (первичная, вторичная, третичная, четвертичная). Химические свойства белков. 

Денатурация и гидролиз белков. Цветные реакции на белки. Азотсодержащие 

гетероциклические соединения. Пиридин. Пиррол. Пиримидин. Пурин. Азотистые 

основания. Нуклеиновые кислоты. Нуклеотиды. Комплементарные азотистые основания. 

Химия и здоровье человека. Фармакологическая химия.  

5. Химия   

Полимеры. Степень полимеризации. Мономер. Структурное звено. 

Термопластичные полимеры. Стереорегулярные полимеры. Полиэтилен. Полипропилен. 

Политетрафторэтилен. Термореактивные полимеры. Фенолформальдегидные смолы. 

Пластмассы. Фенопласты. Аминопласты. Пенопласты. Природный каучук. Резина. 

Эбонит. Синтетические каучуки. Синтетические волокна. Капрон. Лавсан.  

Практическая работа №4. Распознавание пластмасс и волокон 

Тематическое планирование учебного предмета химия 

10 класс 70 часов, в неделю 2 ч/нед.;   

 

№ п\п Наименование темы (раздела) 

Количество часов на 

тему (раздел) 

1 

1.Теория химического строения органических 

соединений. Природа химических связей. 

5 

2 2.Углеводороды:  23 

3 2.1. Предельные углеводороды (алканы) 6 

4 2.2. Непредельные углеводороды (алкены, алкадиены, 

алкины) 

10 

5 2.3. Арены (ароматические углеводороды) 4 

6 2.4.  Природные источники  и переработка 

углеводородов 

3 

7 3.  Кислородосодержащие органические соединения: 27 

8 3.1. Спирты и фенолы 6 

9 3.2. Альдегиды, кетоны и карбоновые кислоты 8 

10 3.3. Сложные эфиры и жиры 5 
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11 3.4. Углеводы 8 

12 4.  Азотосодержащие органические соединения 10 

13 5. Химия полимеров 5 

 Итого 70 

11 класс 

Содержание учебного предмета 

Тема 1. Важнейшие химические понятия и законы (3 часа) 
Атом. Химический элемент. Изотопы. Простые и сложные вещества. 

Закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения энергии при 

химических реакциях, закон постоянства состава. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. 

Тема 2. Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева на основе учения о строения атомов (4 часа) 

Атомные орбитали, s-, p-, d-, f-электроны. Особенности размещения электронов по 

орбиталям в атомах малых и больших периодов. Энергетические уровни, подуровни. 

Связь периодического закона и периодической системы химических элементов с теорией 

строения атомов. Короткий и длинный варианты таблицы химических элементов. 

Положение в периодической системе химических элементов водорода, лантаноидов, 

актиноидов и искусственно полученных элементов. 

Валентность и валентные возможности атомов. Периодическое изменение 

валентности и размеров атомов. 

Расчетные задачи. Вычисление массы, объема или количества вещества по 

известной массе, объему или количеству вещества одного из вступивших в реакцию или 

получившихся в результате  реакции веществ. 

Тема 3. Строение вещества (8 часов) 
Химическая связь. Виды и механизмы образования химической связи. Ионная 

связь. Катионы и анионы. Ковалентная неполярная связь. Ковалентная полярная связь. 

Электроотрицательность. Степень окисления. Металлическая связь. Водородная связь. 

Пространственное строение молекул неорганических и органических веществ. 

Типы кристаллических решеток и свойства веществ. Причины многообразия 

веществ: изомерия, гомология, аллотропия, изотопия. 

Дисперсные системы. Истинные растворы. Способы выражения концентрации 

растворов: массовая доля растворенного вещества, молярная концентрация. Коллоидные 

растворы. Гели. Золи.  

Демонстрации. Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических 

кристаллических решеток. Эффект Тиндаля. Модели молекул изомеров, гомологов. 

Расчетные задачи. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта 

реакции, если для его получения дан раствор с определенной массовой долей исходного 

вещества. 

Практическая работа. Приготовление растворов с заданной молярной 

концентрацией. 

Тема 4. Химические реакции (13 часов) 
Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Закон действующих 

масс. Энергия активации. Катализ и катализаторы. Обратимость реакций. Химическое 

равновесие. Смещение равновесия под действием различных факторов. Принцип Ле 

Шателье. Производство серной кислоты контактным способом. 

Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Кислотно-

основные взаимодействия в растворах. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, 

щелочная. Ионное произведение воды. Водородный показатель (pH) раствора. 

Гидролиз органических и неорганических соединений.     
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Демонстрации. Зависимость скорости реакции от концентрации и температуры. 

Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора. Определение среды раствора 

с помощью универсального индикатора. 

Лабораторные опыты. Проведение реакций ионного обмена для характеристики 

свойств электролитов. 

Практическая работа. Влияние различных факторов на скорость химической 

реакции. 

Расчетные задачи. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта 

реакции, если известна масса исходного вещества, содержащего определенную долю 

примесей. 

Неорганическая химия 

Тема 5. Металлы. (13 часов) 
Положение металлов в периодической системе химических элементов. Общие 

свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы 

получения металлов. Электролиз растворов и расплавов. Понятие о коррозии металлов. 

Способы защиты от коррозии. 

Обзор металлов главных подгрупп (А-групп) периодической системы химических 

элементов. 

Обзор металлов главных подгрупп (Б-групп) периодической системы химических 

элементов (медь, цинк, титан, хром, железо, никель, платина). 

Сплавы металлов. 

Оксиды и гидроксиды металлов. 

Демонстрации. Ознакомление с образцами металлов и их соединений. 

Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. Взаимодействие меди 

с кислородом и серой. Электролиз раствора хлорида меди (II). Опыты по коррозии 

металлов и защите от нее. 

Лабораторные опыты. Взаимодействие цинка и железа с растворами кислот и 

щелочей. Знакомство с образцами металлов и их рудами (работа с коллекциями). 

Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям, связанные с массовой 

долей выхода продукта реакции от теоретически возможного 

Тема 6. Неметаллы (8 часов) 
Обзор свойств неметаллов. Окислительно-восстановительные свойства типичных 

неметаллов. Оксиды неметаллов и кислородосодержащие кислоты. Водородные 

соединения неметаллов. 

Демонстрации. Образцы неметаллов. Образцы оксидов неметаллов и 

кислородсодержащих кислот. Горение серы, фосфора, железа, магния в кислороде. 

Лабораторные опыты. Знакомство с образцами неметаллов и их природными 

соединениями (работа с коллекциями). Распознавание хлоридов, сульфатов, карбонатов. 

Тема 7. Генетическая связь неорганических и органических веществ (12 

часов) 

Генетическая связь неорганических и органических веществ. 

Практикум. Решение экспериментальных задач по неорганической химии; 

решение экспериментальных задач по органической химии; решение практических 

расчетных задач; получение, собирание и распознавание газов. 

Резервное время – 9 часов 

Тематическое планирование учебного предмета химия 

11 класс 70 часов в неделю 2 ч/нед.; 9 ч - резервное время) 

 

№ п\п Наименование темы (раздела) 

Количество часов на 

тему (раздел) 
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1 Важнейшие химические понятия и законы 3 

2 Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева на основе 

учения о строения атомов  

4 

3 Строение вещества 8 

4 Химические реакции 13 

5 Металлы 13 

6 Неметаллы 8 

7 Генетическая связь неорганических и органических 

веществ. Практикум. 

12 

8 Резерв  9 

 

Предметная область "Естественные науки";  

2.2.13."БИОЛОГИЯ"   

Рабочие программы. Пасечник В.В. Биология. Рабочие программы. Предметная 

линия «Линия жизни». 10 - 11 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций: 

базовый уровень / В.В. Пасечник, Г.Г. Швецов, Т.М. Ефимова. - М.: Просвещение, 2018. – 

64 с. 

 

Программа рассчитана на проведения 1 часа классных занятий биологии в неделю 

при изучении предмета в течение двух лет. Общее число учебных часов за 2 года 

обучения составляет 70 ч, из них 35 ч (1 ч в неделю) в 10 классе, 35 ч (1 ч в неделю) в 11 

классе. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ 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) реализации этических установок по отношению к биологическим открытиям, 

исследованиям и их результатам; 

2) признания высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях, здоровья своего и 

других людей, реализации установок здорового образа жизни; 

3) сформированности познавательных мотивов, направленных на получение нового 

знания в области биологии в связи с будущей профессиональной деятельностью или 

бытовыми проблемами, связанными с сохранением собственного здоровья и 

экологической безопасностью. 

Метапредметными результатами 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) умение работать с разными источниками биологической информации: 

находить биологическую информацию в различных источниках (учебнике, 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) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию. 

Предметными результатами освоения выпускниками старшей школы курса 

биологии базового уровня являются: 
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В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

1) характеристика содержания биологических теорий (клеточная, эволюционная 

теория Дарвина); учения Вернадского о биосфере; законов Менделя, закономерностей 

изменчивости; вклада выдающихся учѐных в развитие биологической науки; 

2) выделение существенных признаков биологических объектов (клеток: 

растительных и животных, доядерных и ядерных, половых и соматических; организмов: 

одноклеточных и многоклеточных; видов, экосистем, биосферы) и процессов (обмен 

веществ, размножение, деление клетки, оплодотворение, действие искусственного и 

естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, круговорот 

веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере); 

3) объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения; 

вклада биологических теорий в формирование современной естественно- научной 

картины мира; отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

развитие человека; влияния мутагенов на организм человека, экологических факторов на 

организмы; причин эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, 

наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; 

4) приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой природы, 

родства живых организмов; взаимосвязей организмов и окружающей среды; 

необходимости сохранения многообразия видов; 

5) умение пользоваться биологической терминологией и символикой; 

6) решение элементарных биологических задач; составление элементарных схем 

скрещивания и схем переноса веществ и энергии в экосистемах 

(цепи питания); 

7) описание особей видов по морфологическому критерию; 

8) выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде обитания, 

источников мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенных изменений в 

экосистемах своей местности; изменений в экосистемах на биологических моделях; 

9) сравнение биологических объектов (химический состав тел живой и неживой 

природы, зародыш человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности), процессов (естественный и искусственный отбор, 

половое и бесполое размножение) и формулировка выводов на основе сравнения. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

1) 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; 

2) оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение, направленное изменение генома). 

 В сфере трудовой деятельности: овладение умениями и навыками постановки 

биологических экспериментов и объяснения их результатов. 

В сфере физической деятельности: обоснование и соблюдение мер профилактики 

вирусных заболеваний, вредных привычек (курение, употребление алкоголя, наркомания); 

правил поведения в окружающей среде. 

 

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

образования выпускник на базовом уровне научится: 

— раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности людей; 

— понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, 

физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 
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— понимать смысл, различать и описывать системную связь между 

основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, 

биосфера; 

— использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, 

объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

— формулировать гипотезы на основании предложенной биологической 

информации и предлагать варианты проверки гипотез; 

— сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

— обосновывать единство живой и неживой природы, взаимосвязи организмов и 

окружающей среды на основе биологических теорий; 

— приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки 

(белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

— распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, 

на схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов 

клетки, обосновывать многообразие клеток; 

— распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

— 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, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

— решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых 

клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании 

(для многоклеточных организмов); 

— решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя 

биологическую терминологию и символику; 
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— устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной 

схеме родословной, применяя законы наследственности; 

— оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 

прогнозировать возможные последствия деятельности человека для существования 

отдельных биологических объектов и целых природных сообществ 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Биология как комплекс наук о живой природе 

Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в 

биологии. Современные направления в биологии. Роль биологии в формировании 

современной научной картины мира, практическое значение биологических знаний. 

Биологические системы как предмет изучения биологии. 

Структурные и функциональные основы жизни 

Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. 

Органические вещества (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) и их 

значение. Биополимеры. Другие органические вещества клетки. Нанотехнологии в 

биологии. Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении 

современной естественно-научной картины мира. Клетки прокариот и эукариот. Основные 

части и органоиды клетки, их функции. Вирусы — неклеточная форма жизни, меры 

профилактики вирусных заболеваний. Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. 

Фотосинтез, хемосинтез. Биосинтез белка. Энергетический обмен. Хранение, передача и 

реализация наследственной информации в клетке. Генетический код. Ген, геном. 

Геномика. Влияние наркогенных веществ на процессы в клетке. Клеточный цикл: 

интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. Соматические и половые клетки. 

Организм 

Организм — единое целое. Жизнедеятельность организма. Регуляция функций 

организма, гомеостаз. Размножение организмов (бесполое и половое). Способы 

размножения у растений и животных. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). 

Причины нарушений развития. Репродуктивное здоровье человека; последствия влияния 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на эмбриональное развитие человека. 

Жизненные циклы разных групп организмов. Генетика, методы генетики. Генетическая 

терминология и символика. Законы наследственности Г. Менделя. Хромосомная теория 

наследственности. Определение пола. Сцепленное с полом наследование. Генетика 

человека. Наследственные заболевания человека и их предупреждение. Этические 

аспекты в области медицинской генетики. Генотип и среда. Ненаследственная 

изменчивость. Наследственная изменчивость. Мутации. Мутагены, их влияние на 

здоровье человека. Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, еѐ 

направления и перспективы развития. Биобезопасность.  

Теория эволюции 

Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая 

теория эволюции. Свидетельства эволюции живой природы. Микроэволюция и 

макроэволюция. Вид, его критерии. Популяция — элементарная единица эволюции. 

Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Направления эволюции. 

Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы классификации, 

систематика. 

Развитие жизни на Земле 

Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции 

органического мира на Земле. Современные представления о происхождении человека. 

Эволюция человека (антропогенез). Движущие силы антропогенеза. Расы человека, их 

происхождение и единство. 

Организмы и окружающая среда 
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Приспособления организмов к действию экологических факторов. Биогеоценоз. 

Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения популяций разных видов в 

экосистеме. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Устойчивость и динамика 

экосистем. Последствия влияния деятельности человека на экосистемы. Сохранение 

биоразнообразия как основа устойчивости экосистемы. Структура биосферы. 

Закономерности существования биосферы. Круговороты веществ в биосфере. Глобальные 

антропогенные изменения в биосфере. Проблемы устойчивого развития. Перспективы 

развития биологических наук. 

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. 

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 еѐ относительного характера. 

26 Выявление приспособлений организмов к влиянию различных экологических 

факторов. 

 

Тематическое планирование учебного предмета биология  

10 - 11 класс 70 часов, 1 час в неделю  

№ п\п Наименование темы (раздела) Количество часов 

на тему (раздел) 

 10 класс  

1 Введение 5 

2 Молекулярный уровень  12 
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3 Клеточный уровень 18 

 11 класс  

1 Организменный уровень 10 

2 Популяционно-видовой уровень 8 

3 Экосистемный уровень 8 

4 Биосферный уровень 9 

 

Предметная область " Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности";  

2.2.14."ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА"НА БАЗОВОМ УРОВНЕ 

Рабочие программы. В.И. Лях. Физическая культура. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников М.Я. Виленского, В.И.Ляха 10-11 классы. Москва, 

«Просвещение», 2020 

 

Программа рассчитана на проведения 3 часов классных занятий  в неделю при 

изучении предмета в течение двух лет. Общее число учебных часов за 2 года обучения 

составляет 210 ч, из них 105 ч (3 ч в неделю) в 10 классе, 105 ч (3 ч в неделю) в 11 классе. 

Планируемые результаты изучения предмета 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего (полного) общего образования Федерального государственного 

образовательного  стандарта данная рабочая программа для 10  классов направлена на  

достижение  старшеклассниками  личностных,   метапредметных   и предметных 

результатов по физической культуре. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения 

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

Родину,  прошлое  и  настоящее многонационального народа России, уважения 

государственных символов (герба, флага, гимна); 

 формирование гражданской позиции активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

 готовность  к  служению  Отечеству,  его  защите; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного  сознания,   осознание   своего   места   в   

поликультурном   мире;    

 формированность  основ саморазвития и самовоспитанияв 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 нѐм взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 
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 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни;  

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

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

 принятие и реализация ценности здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому  и  
психологическому  здоровью,  как  собственному,  так и других людей, формирование 

умения оказывать первую помощь; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможности реализации 
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных и 

общенациональных проблем; 

 сформированнность  экологического  мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, опыта 

эколого-направленной деятельности; 

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

Личностные результаты  отражаются  в  готовности  и  способности учащихся к 

саморазвитию  и  личностному  самоопределению.  Они проявляются в способностях 

ставить цели и строить жизненные   планы,   осознавать    российскую    гражданскую    

идентичность в поликультурном социуме. К ним относятся сформированная мотивация к  

обучению  и   стремление   к   познавательной   деятельности, система межличностных и 

социальных отношений, ценностно-смысловые  установки,  правосознание  и  

экологическая  культура.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; 

  использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 
и реализации   планов   деятельности;    выбирать    успешные    стратегии в различных 

ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; 

 способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 
практических задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий (далее — ИКТ) в  решении  когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 
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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  учѐтом   гражданских  и нравственных ценностей; 

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

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

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

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Метапредметные  результаты включают в себя освоенные учащимися 

межпредметные  понятия и универсальные учебные действия (познавательные, 

коммуникативные, регулятивные), способность использования этих действий в 

познавательной и социальной практике. К  метапредметным  результатам относятся такие 

способности и умения, как самостоятельность в  планировании и осуществлении учебной, 

физкультурной и спортивной деятельности, организация сотрудничества со сверстниками 

и  педагогами,  способность  к  построению  индивидуальной  образовательной 

программы, владение навыками учебно-исследовательской и социальной деятельности. 

ПРЕДМЕНТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 умение использовать разнообразные виды и формы физкультурной 
деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

 овладение современными методиками укрепления и сохранения здоровья, 
поддержания работоспособности, профилактики заболеваний; 

 овладение способами контроля  индивидуальных  показателей здоровья, 
умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств; 

 владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с 

целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

 овладение техническими приѐмами и двигательными действиями базовых 
видов спорта с помощью их активного применения в игровой и соревновательной 

деятельности. 

Изучение предмета должно создать предпосылки для освоения учащимися 

различных физических упражнений с целью использования их  в  режиме  учебной  и  

производственной  деятельности, для профилактики переутомления и сохранения 

работоспособности. Наконец, одно из самых серьѐзных требований — научение владению 

технико-тактическими приѐмами (умениями) базовых видов спорта и их применение в 

игровой и соревновательной деятельности. 

На основании полученных знаний учащиеся должны уметь объяснять: 

 роль и  значение  физической  культуры  в  развитии  общества  и человека, 
цели и принципы современного олимпийского движения, его роль и значение в 

современном мире, влияние на развитие массовой физической культуры и спорта высших 

достижений; 

 роль и значение занятий физической культурой в  укреплении здоровья 

человека, профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни. 

Характеризовать: 

 индивидуальные   особенности    физического    и    психического развития и 
их связь с регулярными занятиями физическими упражнениями; 
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 особенности  функционирования основных   органов   и   структур 

организма во время занятий физическими упражнениями, особенности  планирования   

индивидуальных   занятий   физически- ми упражнениями различной направленности и 

контроль за их эффективностью; 

 особенности организации и проведения индивидуальных занятий 
физическими упражнениями общей, профессионально- прикладной     и     

оздоровительно-корригирующей     направленности;  

  особенности обучения и самообучения двигательным действиям, 
особенности развития физических способностей на занятиях физической культурой; 

 особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими 

упражнениями, основы их структуры, содержания и направленности; 

особенности содержания и направленности различных  систем физических 

упражнений, их оздоровительную и развивающую эффективность. 

Соблюдать правила: 

 личной гигиены и закаливания организма; 

 организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм 
занятий физическими упражнениями и спортом; 

 культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и 

соревнований; 

 профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и 
ушибах; 

 экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях 
физической культурой. 

 Осуществлять: 

 самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с 

общей профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленностью; 

 контроль за индивидуальным физическим развитием и физической 
подготовленностью, физической работоспособностью, осанкой; 

 приѐмы по страховке и самостраховке во время занятий физическими 
упражнениями, приѐмы оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

 приѐмы массажа и самомассажа; 

 занятия  физической  культурой  и   спортивные   соревнования с учащимися 
младших классов; 

 судейство соревнований по одному из видов спорта. 
Составлять: 

 индивидуальные комплексы физических упражнений различной 
направленности; 

 планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий. 

 Определять: 

 уровни индивидуального физического развития и двигательной 
подготовленности; 

 эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное 

состояние организма и физическую работоспособность; 

 дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических 
упражнений. 

Демонстрировать: 

Физическ

ие способности 

Физические упражнения Юн

оши 

Деву

шки 
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Скоростн

ые 

Бег 30 м, с 

Бег 100 м, с 

5,0 

14,3 

5,4 

17,5 

Силовые Подтягивание из виса на высокой 

перекладине, кол-во раз 

Подтягивание в висе лежа на низкой 

перекладине, кол-во раз 

Прыжок в длину с места, см 

10 

 

 

 

215 

 

 

14 

 

170 

Выносли

вость 

Кроссовый бег на 3 км, мин/с 

Кроссовый бег на 2 км, мин/с 

13.5

0 

 

10.00 

 

Освоить следующие двигательные умения, навыки и способности: 

 в метаниях на дальность и на меткость: метать различные  по  массе  и  

форме  снаряды  (гранату,  утяжелѐнные  малые мячи, резиновые палки и др.) с места и с 

полного разбега (12—15 м) с использованием четырѐхшажного  варианта  бросковых 

шагов; метать различные по массе и форме снаряды в горизонтальную цель размером 2,5 

× 2,5 м  с  10—12 м (девушки) и с 15—25 м (юноши); метать теннисный мяч в 

вертикальную цель размером 1 × 1 м с 10 м (девушки) и с 15—20 м (юноши);  

 в гимнастических и акробатических  упражнениях: выполнять 
комбинацию из пяти элементов на брусьях или перекладине (юноши), на бревне или 

равновысоких брусьях (девушки), опорный прыжок ноги врозь через коня в длину 

высотой 115—125 см (юноши), комбинацию из отдельных элементов со скакалкой, 

обручем или лентой (девушки); выполнять акробатическую комбинацию из пяти 

элементов, включающую длинный кувырок через препятствие на высоте до 90 см, стойку 

на руках, переворот боком и другие ранее освоенные элементы (юноши), комбинацию из 

пяти ранее освоенных элементов (девушки), лазать по двум канатам без помощи ног и по 

одному канату с по- мощью ног на скорость (юноши), выполнять комплекс вольных 

упражнений (девушки); 

 в единоборствах: проводить учебную схватку в одном из видов 
единоборств (юноши); 

 в спортивных играх: демонстрировать и применять в игре или  в  процессе  

выполнения  специально  созданного  комплексно- го  упражнения   основные   технико-

тактические   действия   одной   из спортивных игр. 

Физическая подготовленность должна соответствовать уровню (не ниже 

среднего) показателей развития физических способностей с учѐтом региональных условий 

и индивидуальных  возможностей  учащихся. 

Должны быть освоены: 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: использование 

различных видов физических упражнений с целью самосовершенствования, организации 

досуга и здорового образа жизни; осуществление коррекции недостатков физического 
развития;   проведение   самоконтроля   и   саморегуляции    физических   и психических 

состояний. 

Способы спортивной деятельности: участие в соревнованиях по 

легкоатлетическому четырѐхборью: бег 100 м, прыжок в  длину  или  высоту,  метание  

мяча,  бег  на  выносливость;  осуществление соревновательной деятельности по одному 

из видов спорта. 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: согласование 

своего поведения с интересами коллектива; при выполнении упражнений критическое 

оценивание собственных достижений, поддержка товарищей, имеющих низкий уровень 

физической подготовленности; сознательные тренировки  и  стремление  к  лучшему  

результату. 
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Требования к уровню физической культуры, составляющему вариативную часть 

(материал по выбору учителя, учащихся, определяемый самой школой, по углублѐнному 

изучению одного или нескольких видов спорта), разрабатывает и определяет сам учитель, 

согласуя его с  советом  учителей,  дирекцией  школы  и учащимися конкретного класса. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Знания о физической культуре 

Социокультурные основы. Физическая культура общества и человека, понятие 

физической культуры личности. Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной 

деятельности: всесторонность развития личности, укрепление здоровья, физическое 

совершенствование и формирование здорового образа жизни, физическая 

подготовленность к воспроизводству и воспитанию здорового поколения, к активной 

жизнедеятельности, труду и защите Отечества. 

Современное олимпийское и физкультурно-массовое движения (на примере 

движения «Спорт для всех»), их социальная направленность и формы организации. 

Спортивно-оздоровительные    системы     физических      упражнений в 

отечественной и зарубежной культуре,  их  цели  и  задачи,  основы содержания и формы 

организации. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, 

спорта, туризма, охраны здоровья. 

Психолого-педагогические основы. Способы индивидуальной организации, 

планирования, регулирования физических нагрузок и контроля за ними во время занятий 

физическими упражнениями профессионально ориентированной и оздоровительно-

корригирующей направленности. Основные формы и виды физических упражнений. 

Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы составления 

комплексов упражнений по современным системам физического  воспитания.   Способы   

регулирования   массы тела, использование корригирующих упражнений для проведения  

самостоятельных занятий.  

Представление о соревновательной и тренировочной деятельности .     Понятие об 

основных видах тренировки: теоретической, физической, технической, тактической и 

психологической под- готовке, их взаимосвязи. 

Основные технико-тактические действия и приѐмы в игровых видах спорта, 

совершенствование техники движений в из- бранном виде спорта. 

Основы начальной военной физической подготовки, совершенствование  основных 

прикладных двигательных действий (передвижение на лыжах, гимнастика, плавание, 

лѐгкая атлетика) и развитие основных физических качеств (сила, выносливость, быстрота, 

координация, гибкость, ловкость) в процессе проведения индивидуальных занятий. 

Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по видам 

спорта (спортивные игры, лѐгкая атлетика, лыжные гонки, гимнастика, плавание). 

Особенности самостоятельной подготовки к участию в спортивно-массовых 

соревнованиях. 

Представление о назначении и особенности прикладной физической подготовки в 

разных видах трудовой деятельности. 

Медико-биологические основы. Роль физической культуры и спорта в 

профилактике заболеваний и укреплении здоровья; поддержание репродуктивных 

функций человека, сохранение его творческой активности и долголетия. 

Основы организации двигательного режима (в течение дня, недели и месяца), 

характеристика упражнений и подбор форм занятий в зависимости от  особенностей  

индивидуальной  учеб-  ной деятельности, самочувствия и показателей здоровья. 

Основы техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические 

мероприятия (гигиенические процедуры, закаливание)  и  восстановительные  
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мероприятия  (водные   процедуры, массаж)  при  организации  и  проведении  спортивно-

массовых и индивидуальных занятий физической культурой и спортом. 

Вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания), при- чины их 

возникновения и пагубное влияние на организм человека, его здоровье, в том числе 

здоровье детей. Основы профилактики   вредных   привычек   средствами    физической    

культуры и формирование индивидуального здорового стиля жизни. 

Закрепление навыков закаливания. Воздушные и солнечные ванны, обтирание, 

обливание, душ, купание в реке, хождение босиком, банные процедуры. Дозировка 

указана в программах 1—9 классов. Изменения следует проводить с учѐтом 

индивидуальных  особенностей  учащихся. 

Закрепление приѐмов саморегуляции. Повторение приѐмов саморегуляции, 

освоенных в начальной и основной школе. 

Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая тренировки. 

Элементы йоги. 

Закрепление приѐмов самоконтроля. Повторение приѐмов самоконтроля, 

освоенных ранее. 

Способы двигательной (физкультурно-оздоровительной, спортивно-

оздоровительнойи  прикладной) деятельности 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Организация и планирование самостоятельных занятий физическими 

упражнениями (самостоятельной оздоровительной тренировки, утренней гимнастики и 

др.). Закрепление навыков закаливания (воздушные и солнечные ванны, обтирание, 

обливание, душ, купание в реке, хождение босиком, банные процедуры), приобретѐнных в 

начальной и основной школе. 

Выполнение комплексов, составленных из упражнений оздоровительных систем 

физического воспитания: атлетической гимнастики (юноши), ритмической гимнастики 

(девушки), упражнений с использованием роликовых коньков, оздоровительного бега, 

аэробики, дартса. 

Контроль за индивидуальным здоровьем на основе методов измерения 

морфофункциональных показателей по определению массы и длины тела, соотношения 

роста и веса, кистевой и становой динамометрии, окружности грудной клетки, ЧСС в 

покое и после физической нагрузки, артериального давления,  жизнен-  ной ѐмкости 

лѐгких, частоты дыхания, физической работоспособности; методов оценки физической 

подготовленности (выносливости , гибкости, силовых, скоростных и координационных 

способностей). 

Ведение дневника контроля собственного физического состояния (признаки 

утомления разной степени при занятиях физическими упражнениями, показатели 

физического развития, физической подготовленности и работоспособности). 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Организация и планирование содержания индивидуальной спортивной подготовки 

в избранном виде спорта. Способы контроля и регулирования физической нагрузки во 

время индивидуальных тренировочных занятий. 

Тестирование  физической  и  технической  подготовленности  по базовым видам 

спорта школьной программы. Ведение дневника спортсмена. 

Прикладная физкультурная деятельность 

Умение разрабатывать и применять упражнения прикладной физической 

подготовки (это связано с будущей трудовой деятельностью и службой в армии (юноши)). 

Владение различными способами выполнения прикладных упражнений из базовых 

видов спорта школьной программы.  

Спортивные игры: игровые упражнения и эстафеты с набивными мячами с 

преодолением полос препятствий. 
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Гимнастика (юноши): лазание по горизонтальному, наклон- ному и 

вертикальному канату с помощью и без помощи ног; различные виды ходьбы и  

приседания  с партнѐром,  сидящим на плечах; опорные прыжки через препятствия; 

передвижения в висах и упорах на руках; длинный кувырок через препятствия.  

Лѐгкая атлетика (юноши): метание утяжелѐнных мячей весом 150 г и гранаты 

весом до 700 г на расстояние и в цели; кросс  по  пересечѐнной  местности;  бег  с  

препятствиями,  эстафеты с метанием, бегом, прыжками, переноской груза или товарища. 

Лыжная подготовка (юноши): преодоление подъѐмов и препятствий 

(заграждений, канав, рвов, стенок, заборов и др.); эстафеты с преодолением полос 

препятствий. 

Плавание (юноши): плавание в одежде; освобождение от одежды в воде; ныряние 

в длину; прыжок в воду способом «ногами вниз» (высота 3 м); спасение утопающего. 

Единоборства (юноши): приѐмы самостраховки; средства защиты и самообороны 

в виде захватов, бросков, упреждающих ударов руками и ногами, действий против ударов. 

Физическое совершенствование 

Спортивные игры: совершенствование техники передвижений, владения мячом, 

техники защитных действий, индивидуальных, групповых и командных тактических 

действий в нападении и защите (баскетбол, гандбол, волейбол, футбол). 

Гимнастика с элементами акробатики: освоение и совершенствование висов и 

упоров, опорных прыжков, акробатических упражнений, комбинаций из ранее изученных 

элементов.  

Лѐгкая атлетика: совершенствование техники спринтерского, эстафетного, 

длительного бега, прыжка в высоту и длину 

с разбега, метаний в цель и на дальность. 

Лыжная подготовка: совершенствование  техники  переходов с одновременных 

ходов на попеременные, техники спортивных ходов и тактики прохождения дистанции. 

Элементы единоборств: совершенствование техники приѐмов самостраховки, 

приѐмов борьбы лѐжа, борьбы стоя, проведение учебной схватки. 

Тематическое планирование 10—11 классы 

№ п/п Раздел учебной программы Количество 

часов 10 класс 

Количество 

часов 11 класс 

1 Базовая часть 90 90 

1.1 Основы знаний о физической культуре  7 7 

1.2 Спортивные игры. Баскетбол. Волейбол. 20 20 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 18  18 

1.4 Легкая атлетика 20 20 

1.5 Лыжная подготовка 17 17 

1.6 Элементы единоборств 8 8 

2 Вариативная часть 15 15 

2.1 Связанный с региональными и национальными  

особенностями. 

6 6 

2.2 По выбору учителя, учащихся, определяемый 

самой школой, по углубленному изучению 

одного из видов спорта.   

 

9 

 

9 

 Итого: 105 105 

Авторская программа рассчитана на 105 часов в год. 6 часов добавлено из 

вариативной части на легкая атлетику  и  9 часов на волейбол. 

Зимой при температуре ниже -15 градусов Цельсия лыжная подготовка заменяется 

спортивными играми (волейбол).  
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Предметная область " Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности"; 

2.2.15.«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»НА БАЗОВОМ 

УРОВНЕ 

Рабочие программы.  Сборник: «Программы общеобразовательных учреждений. 

Основы безопасности жизнедеятельности. 5-11 классы» под общей редакцией С.В. Ким, 

В.А. Горский. Издательский центр «Вентана-Граф», 2020. 

 

Программа рассчитана на проведения 1 часа классных занятий ОБЖ в неделю при 

изучении предмета в течение двух лет. Общее число учебных часов за 2 года обучения 

составляет 70 ч, из них 35 ч (1 ч в неделю) в 10 классе, 35 ч (1 ч в неделю) в 11 классе. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ОБЖ 
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 учебно-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; 
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• 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, антиэкстремистского поведения, гражданской позиции, 

умения предвидеть опасные ситуации, выявлять их причины и возможные последствия, 

проектировать модели безопасного поведения; 

• осознание личной ответственности за формирование культуры семейных 

отношений; 

в коммуникативной сфере: 

• умение находить необходимую информацию по вопросам безопасности здоровья, 

адекватно информировать окружающих и службы экстренной помощи об опасной 

ситуации; 

• 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 

и дистресса здоровыми способами физической активности; 
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• умение правильно оказывать первую помощь при травмах на занятиях физической 

культурой и в экстремальных ситуациях. 

— обучение учащихся стратегии и тактике безопасности жизнедеятельности, 

обеспечивающее усвоение знаний о правах и обязанностях личности, общества и 

государства в области безопасности, о здоровом образе жизни, формирование умений 

предвидеть и распознавать опасности, грамотно действовать, используя индивидуальные и 

коллективные средства защиты, оказывать первую помощь, реализуя стратегию 

минимизации негативных последствий для собственного здоровья, благополучия других 

людей и среды обитания; 

- воспитание чувства личной сопричастности и ответственности за обеспечение 

индивидуальной, общественной (социальной) и государственной безопасности; четкой 

правовой гражданской позиции по сохранению социального мира, по правовому 

поведению в социальных конфликтах; ценностного отношения к любой жизни, к своему 

здоровью, здоровью людей и среде обитания; 

- развитие личных духовных и физических качеств: самодисциплины,  

самоконтроля, самооценки собственной культуры безопасного поведения и деятельности, 

обеспечивающих личную и общественную безопасность. 

В основу содержания программы положена идея полицентризма опасных и вредных 

факторов, а также идея предметной интеграции. Элементы содержания других 

общеобразовательных областей, одновременно являющиеся фрагментами образовательной 

области ОБЖ и подлежащие чѐткой взаимосвязи с интегрирующем курсом, 

рассматриваются: в естествознании, обществознании, технологии, физической культуре, 

математике и информатике и др. предметная интеграция в программе способствует 

формированию целостного представления об изучаемом объекте и предмете, усилению 

развивающей и культурной составляющей курса, а также рациональному использованию 

учебного времени. 

С учѐтом познавательных возможностей школьников программа обучения по курсу 

строится на основе спирального развѐртывания системы знаний о безопасности человека, 

что позволяет на каждом этапе обучения формировать целостную картину опасностей 

окружающего мира, обеспечивать развитие знаний, умений и навыков в этой области, 

постепенно углублять мировоззренческий и практический уровни содержания школьного 

курса.  

Достигается это за счѐт увеличения от этапа к этапу обучения числа выявленных 

связей и отношений, использования различных глубин проникновения в сущность явлений 

и характера познавательной деятельности учащихся. 

Программа предусматривает формирование у обучающихся  умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на этапе 

основного общего образования являются:  

- использование для познания окружающего мира различных методов наблюдения и 

моделирования; 

- выделение характерных причинно-следственных связей; 

- творческое решение учебных и практических задач; 

- сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям;  

- самостоятельное выполнение различных творческих работ, участие в проектной 

деятельности; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие 

базы данных; 
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- самостоятельная организация учебной деятельности; оценивание своего 

поведения, черт своего характера, своего физического и эмоционального состояния; 

- соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни; 

- использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, 

члена общества и учебного коллектива. 

 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен 

уметь: 

действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные 

средства для ликвидации очагов возгорания; 

соблюдать правила поведения на воде и оказывать помощь утопающему; 

оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, 

кровотечениях; 

пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, 

ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной 

защиты; 

правильно вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления 

людей; 

действовать по сигналу «Внимание всем!», комплектовать минимально 

необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в случае эвакуации; 

использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

соблюдение мер предосторожности и правил поведения пассажиров в 

общественном транспорте; 

пользования бытовыми приборами и инструментами; 

проявление бдительности при угрозе террористического акта; 

обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы 

экстренной помощи. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

знать/понимать: 

основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

вредные привычки и правила их профилактики; 

правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, 

природного и техногенного характера; 

способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, 

подача сигналов бедствия. 

уметь: 

действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные 

средства для ликвидации очагов возгорания; 

соблюдать правила поведения на воде и оказывать помощь утопающему; 

оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, 

кровотечениях; 

пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, 

ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной 

защиты; 

правильно вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления 

людей; 

действовать по сигналу «Внимание всем!», комплектовать минимально 

необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в случае эвакуации; 
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использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

пользования бытовыми приборами и инструментами; 

проявление бдительности при угрозе террористического акта; 

обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы 

экстренной помощи.   

Распознавать знаки воинского отличия и принадлежности к роду войск. Знать 

оружие и вооружение ВС РФ, а также боевые традиции и символы воинской чести.  

Структурные компоненты программы ОБЖ — три содержательных модуля: 

- основы безопасности  личности, общества, государства в современной среде 

обитания; 

- основы обороны государства и военная безопасность; 

- основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  
 Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государства 

Глава 1. Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности 

человека в современной среде обитания 

Культура безопасности жизнедеятельности человека в современной среде 

обитания. Междисциплинарные основы теории безопасности жизнедеятельности. 

Экологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. 

Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде 

обитания. Психологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде 

обитания. 

Глава 2. Законодательные основы обеспечения безопасности личности, 

общества, государства  

Права и обязанности государства и граждан России по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности. Защита национальной безопасности государства от военных угроз. 

Защита личности, общества, государства от угроз социального характера. 

Противодействие экстремизму. Противодействие терроризму, наркотизму в Российской 

Федерации. 

Глава 3. Организационные основы защиты населения и территорий России в 

чрезвычайных ситуациях  

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите 

населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного характера. Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Чрезвычайные ситуации на инженерных 

сооружениях, дорогах, транспорте. Страхование.  

Раздел 2. Военная безопасность государства 

Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность 

Защита населения и территорий от военной опасности, оружия массового 

поражения и современных обычных средств поражения. Защита населения и территорий 

от радиационной опасности. Средства коллективной защиты от оружия массового 

поражения. Защита населения и территорий от биологической и экологической опасности. 

Средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи. 

Глава 5. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от 

военных угроз 

Вооруженные Силы Российской Федерации: организационные основы. Состав 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Воинская обязанность и военная служба. 
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Права и обязанности военнослужащих. Боевые традиции и ритуалы Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Глава 6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и 

неинфекционные заболевания 

Медицинское обеспечение индивидуального и общественного здоровья. Здоровый 

образ жизни и его составляющие. Инфекционные заболевания: их особенности и меры 

профилактики. Факторы риска неинфекционных заболеваний и меры их профилактики.  

Профилактика заболеваний, передающихся половым путем. 

Глава 7. Оказание первой помощи при неотложных состояниях 

Первая помощь при неотложных состояниях: закон и порядок. Правила оказания 

первой помощи при травмах. Первая помощь при кровотечениях, ранениях. Первая 

помощь: сердечно-легочная реанимация. Первая помощь при ушибах, растяжении связок, 

вывихах, переломах. 

8. Основы военной службы (практические занятия на базе  

воинской части во внеурочное время) 
8.1. Основы подготовки граждан к военной службе. Начальная 

 военная подготовка в войсках Обучение граждан начальным знаниям в области 

обороны и их подготовка по основам военной службы предусматривают проведение 

ежегодных учебных сборов.  

К участию в учебных сборах привлекаются все граждане, обучающиеся в 

образовательных учреждениях и в учебных пунктах, за исключением имеющих 

освобождение от занятий по состоянию здоровья. 

Планирование и организация учебных сборов осуществляются органами 

местного самоуправления, на которые возложено управление в сфере образования, и 

руководителями образовательных учреждений (начальниками учебных пунктов) 

совместно с военными комиссарами и командирами соединений (воинских частей), 

на базе которых проводятся учебные сборы. 

Продолжительность учебных сборов — 5 дней (35 учебных часов).  

В ходе сборов изучаются: размещение и быт военнослужащих, организация 

караульной и внутренней служб, элементы строевой, огневой, тактической, 

физической и военно-медицинской подготовки, а также вопросы радиационной , 

химической и биологической защиты войск. В процессе учебных сборов 

выполняются мероприятия по военно-профессиональной ориентации. 

Учебные сборы проводятся на базе соединений и воинских частей 

Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и 

органов. В местах, где нет соединений и воинских частей, учебные сборы 

организуются на базе региональных центров по допризывной подготовке молодежи к 

военной службе, военно-патриотических молодежных и детских общественных 

объединений, оборонно-спортивных оздоровительных лагерей или при 

образовательных учреждениях. 

Тематический план  10 классы 

№ 

модуля, 

раздела, 

темы 

Наименование модуля, раздела, темы Количество 

часов по 

программе 

I 
Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, 

государства (15 ч) 
15 

Глава 1 
Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности 

человека в современной среде обитания 
5 
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Глава 2 
Законодательные основы обеспечения безопасности личности, 

общества, государства 
5 

Глава 3 
Организационные основы защиты населения и территорий России 

в чрезвычайных ситуациях 
5 

II Раздел 2. Военная безопасность государства (10 ч) 10 

  
 

Глава 4 Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность 5 

   

Глава 5 
Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства 

от военных угроз 
5 

III 
Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни 
10 

Глава 6 
Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и 

неинфекционные заболевания 
5 

Глава 7 Оказание первой помощи при неотложных состояниях 5 

 Всего часов 35 

Глава 8 
Основы военной службы (практические занятия на базе 

воинской части во внеурочное время) 
35 

Военно - полевые сборы проходят по плану районных мероприятий во 

внеурочное время   в начале июня.   35ч. Приказ министерства обороны  от 24.02.2010г. 

96134  и распоряжения министерства образования от 23.04.2016г. 74.) 

Тематический план 11 классы 

№ модуля, 

раздела, темы 

Наименование модуля, раздела, темы Количество 

часов по 

программе 

1 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 10 

1 Основы здорового образа жизни 6 

2 Основы медицинских знаний и правила оказания первой 

медицинской помощи. 

4 

2 Основы военной службы 25 

3 Воинская обязанность 10 

4 Особенности военной службы 8 

5 Военнослужащий – защитник своего Отечества. Честь и 

достоинство воина Вооруженных Сил 

7 

 Всего часов 35 
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РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ КУРСОВ 

 

2.2.16.КУРС «ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ» 

 

Рабочая программа. Программа элективного курса «Индивидуальный проект» 

М.В.Половковой (Сборник примерных рабочих программ.  Элективные курсы для 

профильной школы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций /[Н. В. Антипова и 

др.]. — М. : Просвещение,  2019. — 187с) 

 

Программа рассчитана на проведение 1 часа занятий в неделю при изучении 

предмета в течение двух лет (10 и 11 классы).Общее число учебных часов за 2 года 

обучения составляет 70 ч, из них 35 ч (1 ч в неделю) в 10 классе, 35 ч (1 ч в неделю) в 11 

классе. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

В результате прохождения курса на уровне среднего общего образования у 

учащихся будут достигнуты следующие  предметные результаты: 

Учащийся научится: 

— давать определения понятиям: проблема, позиция, проект, проектирование, 

исследование, конструирование, планирование, технология, ресурс проекта, риски 

проекта, техносфера, гипотеза, предмет и объект исследования, метод исследования, 

экспертное знание; 

— раскрывать этапы цикла проекта; 

— самостоятельно применять приобретѐнные знания в проектной деятельности при 

решении различных задач с использованием знаний одного или нескольких учебных 

предметов или предметных областей; 

— владеть методами поиска, анализа и использования научной информации; 

— публично излагать результаты проектной работы. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Модуль 1. Культура исследования и проектирования (11ч) 

Знакомство с современными научными представлениями о нормах проектной и 

исследовательской деятельности, а также анализ уже реализованных проектов. 

Раздел 1.1. Что такое проект. Основные понятия, применяемые в области 

проектирования: проект; технологические, социальные, экономические, волонтѐрские, 

организационные, смешанные проекты. 

Раздел 1.2.Анализирование проекта. Самостоятельная работа обучающихся 

(индивидуально и в группах) на основе найденного материала из открытых источников и 

содержания школьных предметов, изученных ранее (истории, биологии, физики, химии). 

Раздел 1.3.Выдвижение идеи проекта. Процесс проектирования и его отличие от 

других профессиональных занятий. 

Раздел 1.4.«Сто двадцать лет на службе стране». Проект П. А. Столыпина. 

Рассмотрение примера масштабного проекта от первоначальной идеи с системой 

аргументации до полной его реализации.  

Раздел 1.5.Техническое проектирование и конструирование. Разбор понятий: 

проектно-конструкторская деятельность, конструирование, техническое проектирование. 

Раздел 1.6.Социальное проектирование как возможность улучшить социальную 

сферу и закрепить определѐнную систему ценностей в сознании учащихся. 

Раздел 1.7.  Волонтѐрские проекты и сообщества.  Виды волонтѐрских  

проектов: социокультурные, информационно-консультативные, экологические. 
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Раздел 1.8.Анализ проекта сверстника. Знакомство и обсуждение социального 

проекта «Дети одного Солнца», разработанного и реализованного старшеклассником. 

Раздел 1.9.Анализ проекта сверстника. Обсуждение возможностей IT-технологий 

для решения практических задач в разных сферах деятельности человека. 

Раздел 1.10. Исследование как элемент проекта и как тип деятельности. Основные 

элементы и понятия, применяемые в исследовательской деятельности: исследование, цель, 

задача, объект, предмет, метод и субъект исследования. 

Модуль 2. Самоопределение (8 ч) 

Самостоятельная работа обучающихся с ключевыми элементами проекта. 

Раздел 2.1.Проекты и технологии: выбор сферы деятельности. 

Раздел 2.2.Создаѐм элементы образа будущего: что мы хотим изменить своим 

проектом. 

Раздел 2.3.  Формируем отношение к проблемам. 

Раздел 2.4. Знакомимся с проектными движениями. 

Раздел 2.5.  Первичное самоопределение. Обоснование актуальности темы для 

проекта/исследования. 

Модуль 3. Замысел проекта (10 ч) 

Раздел 3.1.Понятия «проблема» и «позиция» в работе над проектом. 

Раздел 3.2.Выдвижение и формулировка цели проекта. 

Раздел 3.3. Целеполагание, постановка задач и прогнозирование результатов 

проекта. 

Раздел 3.4.Роль акции в реализации проектов. 

Раздел 3.5.Ресурсы и бюджет проекта. 

Раздел 3.6. Поиск недостающей информации, еѐ обработка и анализ. 

Модуль 4. Условия реализации проекта (6 ч) 

Анализ необходимых условий реализации проектов и знакомство с понятиями 

разных предметных дисциплин. 

Раздел 4.1.Планирование действий. Освоение понятий: планирование, 

прогнозирование, спонсор, инвестор, благотворитель. 

Раздел 4.2. Источники финансирования проекта. Освоение понятий: кредитование, 

бизнес-план, венчурные фонды и компании, бизнес-ангелы, долговые и долевые ценные 

бумаги, дивиденды, фондовый рынок, краудфандинг. 

Раздел 4.3.Сторонники и команда проекта, эффективность использования вклада 

каждого участника. Особенности работы команды над проектом, проектная команда, роли 

и функции в проекте. 

Раздел 4.4.Модели и способы управления проектами. 

Тематическое планирование курса 

10 - 11 класс по 35 часов, 1 час в неделю  

№ 

п\п 

Наименование темы (раздела) Количество 

часов на тему 

(раздел) 

10 класс 

1 Модуль 1. Культура исследования и проектирования (6 ч) 11 

2 Модуль 2. Самоопределение  8 

3 Модуль 3. Замысел проекта  10 

4 Модуль 4. Условия реализации проекта  6 

11 класс 

1 Модуль 5. Трудности реализации проекта  10 

2 Модуль 6. Предварительная защита и экспертная оценка 

проектных и исследовательских работ  

7 
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3 Модуль 7. Дополнительные возможности улучшения проекта  14 

4 Модуль 8. Презентация и защита индивидуального проекта 4 

 

Курс «Основы финансовой грамотности для 10-11 кл. 

 

Рабочая программа. Брехова, Ю. В. «Финансовая грамотность: учебная 

программа. 10-11 классы общеобразоват. орг. - М.: ВАКО, 2018. - 48 с.  

Программа предусматривает обучение  в объеме 34 часов, 1 час в неделю). 

Планируемые результаты обучения 

Требования к личностным результатам освоения курса: 

• понимание принципов функционирования финансовой системы совре-

менного государства; 

• понимание личной ответственности за решения, принимаемые в процессе 

взаимодействия с финансовыми институтами; 

• понимание прав и обязанностей в сфере финансов. 

Требования к интеллектуальным (метапредметным) результатам освоения курса: 

• владение умением решать практические финансовые задачи: 

• владение информацией финансового характера, своевременный анализ и 

адаптация к собственным потребностям, 

• определение стратегических целей в области управления личными фи-

нансами; 

• постановка стратегических задач для достижения личных финансовых 

целей; 

• планирование использования различных инструментов в процессе реа-

лизации стратегических целей и тактических задач в области управления личными 

финансами; 

• подбор альтернативных путей достижения поставленных целей и решения 

задач; 

• владение коммуникативными компетенциями: 

• нахождение источников информации для достижения поставленных целей и 

решения задач, коммуникативное взаимодействие с окружающими для подбора 

информации и обмена ею; 

• анализ и интерпретация финансовой информации из различных источников. 

Требования к предметным результатам освоения курса: 

• владение основными понятиями и инструментами взаимодействия с 

участниками финансовых отношений; 

владение основными принципами принятия оптимальных финансовых решений в 

процессе своей жизнедеятельности. 

Содержание курса 
Представленный далее тематический план состоит из отдельных модулей, каждый 

из которых разбит на несколько занятий. В каждом занятии содержится как теоретическая 

составляющая, так и практические задания, которые позволят ученику закрепить знания, 

полученные в ходе изучения содержания занятия. Последовательность модулей выстроена 

таким образом, чтобы школьник имел возможность изучить все вопросы для успешного 

решения в будущем стоящих передним финансовых задач. Однако представленная 

последовательность модулей курса не является безусловно заданной. В зависимости от 

логики преподавания учителя, особенностей класса и прочих причин преподаватель имеет 

право изменять представленную последовательность в оптимальном для выбранной 

ситуации варианте. В тематическом плане содержится общее количество часов, а также 

количество часов, за которые предполагается изучить выбранную тему и курс в целом. 



273 
 

 

Курс повышения финансовой грамотности требует деятельностного подхода к 

процессу обучения, т. е. знания должны не противопоставляться умениям, а рас-

сматриваться как их составная часть. Знания не могут быть ни усвоены, ни сохранены вне 

действий обучаемого. Таким образом, изучение финансовой грамотности в школе даѐт 

возможность обучающимся овладеть начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире денежных отношений. 

Модуль 1. Банки: чем они могут быть вам полезны в жизни 

Базовые понятия и знания 

Банковская система, коммерческий банк, депозит, система страхования вкладов, 

кредит, кредитная история, процент, ипотека, кредитная карта, автокредитование, 

потребительское кредитование. 

Понятие банковской системы, виды депозитов, порядок начисления простых и 

сложных процентов, порядок возмещения вкладов, основные параметры депозита, виды 

кредитов, характеристики кредита, параметры выбора необходимого вида кредита. 

Личностные характеристики и установки 

Понимание особенностей функционирования банка как финансового посредника, 

взаимосвязей риск - процентная ставка по депозиту, вид кредита - процентная ставка по 

кредиту, ключевых характеристик выбора депозита и кредита. 

Умения 

Выбирать подходящий вид вложения денежных средств в банке, сравнивать 

банковские вклады и кредиты, защищать свои права, проводить предварительные расчѐты 

по платежам по кредиту с использованием формулы простых и сложных процентов, 

оценивать стоимость привлечения средств в различных финансовых организациях. 

Компетенции 

Выбирать оптимальный вид инвестирования средств с использованием банков, 

рассчитывать собственную долговую нагрузку, подбирать оптимальный вид 

кредитования, знать свои права и порядок их защиты, сравнивать различные варианты 

вложения денежных средств в банке. 

Модуль 2. Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов 

Базовые понятия и знания 

Фондовый рынок, ценная бумага, акция, облигация, вексель, пай, паевой 

инвестиционный фонд, общий фонд банковского управления, брокер, дилер, валюта, 

валютный курс, рынок FOREX. 

Понятие фондового рынка, виды ценных бумаг, разновидности паевых 

инвестиционных фондов, отличия паевых инвестиционных фондов от общих фондов 

банковского управления, виды профессиональных участников ценных бумаг, типы 

валютных сделок. 

Личностные характеристики и установки 

Понимание порядка функционирования фондового рынка, функций участников 

рынка, особенностей работы граждан с инструментами такого рынка, осознание рисков, с 

которыми сталкиваются участники фондового рынка в процессе его функционирования, 

понимание структуры и порядка работы валютного рынка. 

Умения 

Выбирать подходящий инструмент инвестирования на фондовом рынке, выявлять 

риски, сопутствующие инвестированию денег на рынке ценных бумаг, рассчитывать 

уровень доходности по инвестициям, анализировать информацию для принятия решений 

на фондовом рынке. 

Компетенции 

Знание и выбор инструментов фондового рынка, работа с информационными 

потоками для принятия оптимальных финансовых решений на рынке, расчѐт 
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необходимых показателей эффективности работы на фондовом рынке, определение и 

нейтрализация основных рисков, связанных с работой на фондовом рынке. 

Базовые понятия и знания 

Налоговая система, налоги, пошлины, сборы, ИНН, налоговый вычет, пеня по 

налогам, налоговая декларация. 

Основания взимания налогов с граждан, налоги, уплачиваемые гражданами, 

необходимость получения ИНН и порядок его получения, случаи, в которых необходимо 

заполнять налоговую декларацию, знание случаев и способов получения налоговых 

вычетов. 

Личностные характеристики и установки 

Осознание необходимости уплаты налогов, понимание своих прав и обязанностей в 

сфере налогообложения, ориентация в действующей системе налогообложения. 

Умения 

Пользоваться личным кабинетом на сайте налоговой инспекции и получать 

актуальную информацию о начисленных налогах и задолженности, заполнять налоговую 

декларацию, оформлять заявление на получение налогового вычета, рассчитывать сумму 

налогов к уплате. 

Компетенции 

Организовывать свои отношения с налоговыми органами, своевременно 

реагировать на изменения в налоговом законодательстве. 

Модуль 4. Страхование: что и как надо страховать, чтобы не попасть в беду 

Базовые понятия и знания 

Страхование, страховой полис, имущественное страхование, личное страхование, 

страхование ответственности, страховой случай, страховая выплата, обязательное и 

добровольное страхование, франшиза, страховая сумма, страховая стоимость, страховая 

премия. 

Страховой рынок, основные участники страхового рынка, особенности развития 

страхового рынка в России, классификация страховых продуктов, условия осуществления 

различных видов страхования, алгоритм действий при наступлении страховых случаев, 

особенности выбора страховой компании. 

Личностные характеристики и установки 

Осознать цель, задачи и принципы страхования, понимать важность приобретения 

страховых услуг, уметь правильно выбирать страховые продукты, знать преимущества и 

недостатки условий договоров страхования. 

Умения 

Понимать содержание договора страхования, уметь работать с правилами 

страхования, уметь актуализировать страховую информацию, уметь правильно выбрать 

условия страхования, уметь оперировать страховой терминологией, разбираться в 

критериях выбора страховой компании. 

Компетенции 

Понимать нужность и важность процедуры страхования, проводить сравнение 

страховых продуктов, принимать правильные решения о страховании на основе 

проведения анализа жизненной ситуации, оценивать надѐжность страховой компании, 

оценивать правильность и прозрачность условий страхования. 

Модуль 5. Собственный бизнес: как создать и не потерять 

Базовые понятия и знания 

Бизнес, уставный капитал, привлечѐнный капитал, бизнес-план, доходы, расходы, 

прибыль, бухгалтерский учѐт, маркетинг, менеджмент, налоги, риски, малый и средний 

бизнес. 

Понятие малого и среднего бизнеса, порядок формирования уставного капитала, 

структура доходов и расходов, порядок расчѐта прибыли, необходимость и назначение 
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бухгалтерского учѐта, функции маркетинга и менеджмента в работе предприятия, порядок 

расчѐта и уплаты налогов в малом и среднем бизнесе, определение рисков и их снижение. 

Личностные характеристики и установки 

Понимание порядка функционирования предприятия, роли уставного и 

привлечѐнного капиталов в его развитии, необходимости учѐта доходов и расходов в 

процессе ведения бизнеса. 

Умения 

Определять потребность в капитале для развития бизнеса, составлять бизнес-план, 

рассчитывать прибыль, налоги, знать порядок уплаты налогов в малом и среднем бизнесе, 

строить структуру управления на предприятии. 

Компетенции 

Модуль 6. Финансовые мошенничества: как распознать и не стать жертвой. 

Базовые понятия и знания 

Инвестиции, инвестирование, инвестиционный портфель, стратегия ин-

вестирования, инвестиционный инструмент, диверсификация инвестиционного портфеля, 

финансовый риск, доходность, срок инвестирования, сумма инвестирования, финансовая 

пирамида, Хайп, фишинг, фарминг. 

Виды рисков при осуществлении финансовых операций, способы защиты от 

финансовых мошенничеств, знания о признаках финансовой пирамиды. Личностные 

характеристики и установки 

Понимание взаимосвязей риск - доходность инвестиционных инструментов, 

ключевых характеристик выбора стратегии инвестирования, особенностей 

функционирования мошеннических финансовых схем. Умения 

Различать стратегии инвестирования, выбирать приемлемую для себя стратегию 

инвестирования с позиции приемлемого уровня риска и доходности, рассчитать 

доходность инвестиций, диверсифицировать инвестиционный портфель с точки зрения 

минимизации рисков и приемлемости доходности, распознать финансовую пирамиду 

среди множества инвестиционных предложений, отличить фишинговый сайт от 

подлинного, защитить себя от фарминга и фишинга. 

Компетенции 

Сравнивать и выбирать оптимальный вариант размещения своего капитала в 

различные инвестиционные инструменты, оценивать доходность своих инвестиций, 

определять уровень риска инвестиционного портфеля. 

Модуль 7. Обеспеченная старость: возможности пенсионного накопления 

Базовые понятия и знания 

Пенсия, пенсионная система, пенсионный фонд, управляющая компания, 

негосударственное пенсионное обеспечение. 

Способы финансового обеспечения в старости, основания получения пенсии по 

старости, знание о существующих программах пенсионного обеспечения. Личностные 

характеристики и установки 

Осознание факторов, влияющих на размер будущей пенсии, рисков, присущих 

различным программам пенсионного обеспечения, понимание личной ответственности в 

пенсионном обеспечении. Умения 

Влиять на размер собственной будущей пенсии, с помощью калькулятора, 

размещѐнного на сайте Пенсионного фонда России, рассчитывать размер пенсии, 

выбирать негосударственный пенсионный фонд. 

Компетенции 

Управление собственными пенсионными накоплениями, выбор оптимального 

направления инвестирования накопительной части своей будущей пенсии, выбор 

негосударственного пенсионного фонда с точки зрения надѐжности и доходности. 
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Формы и виды деятельности. Формы организации деятельности учащихся: 

индивидуальные, групповые, коллективные работы.  

Используются следующие методы обучения: 

словесные, наглядные, практические, репродуктивные, исследовательские, 

проблемные, частично-поисковые.  

Приемы: 

организационные (беседа, работа с конспектом, ответы с места и у доски, работа с 

демонстрационным и раздаточным материалом, наблюдение; индивидуальная, групповая, 

фронтальная работа); технические (работа с таблицами и карточками; использование 

компьютерных технологий); 

логические (сравнение, выводы, постановка проблемы, обобщение, выявление 

признаков). Технологии: 

личностно-ориентированного обучения, игровые, проектные технологии, ИКТ. 

Используется деятельностный подход в обучении. 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) Продолжительность 

изучения (ч) 

  по авторской 

программе 

по рабочей 

программе 

 Модуль 1. Банки: чем они могут быть вам 

полезны в жизни 

7 7 

 Модуль 2. Фондовый рынок: как его 

использовать для роста доходов 

4 4 

 Модуль 3. Налоги: почему их надо платить 

и чем грозит неуплата 

3 3 

 Модуль 4. Страхование: что и как надо 

страховать, чтобы не попасть в беду 

5 5 

 Модуль 5. Собственный бизнес: как создать 

и не потерять 

5 5 

 Модуль 6. Финансовые мошенничества: как 

распознать и не стать жертвой. 

3 3 

 Модуль 7. Обеспеченная старость: 

возможности пенсионного накопления 

4 4 

 Итоговый контроль по курсу 3 3 

 ИТОГО 34 34 

 

«Слово – образ – смысл: филологический анализ литературного 

произведения»   

     Программа  курса «Слово – образ – смысл: филологический анализ 

литературного произведения»  11 класс разработана на основе программы авт.-сост. 

В.Ф.Чертов, Е.М. Виноградова, Е.А. Яблоков, А.М. Антипова. -М.: Дрофа, 2006. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Содержание программы элективного курса позволяет спроектировать следующие 

результаты обучения: 

Личностные результаты: 

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности 
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 использование для решения познавательных и коммуникативных 

задач различных источников информации (словари, энциклопедии, интернет- ресурсы) 

Метапредметные результаты: 

 Умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять 

причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать 

выводы. 

 Умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать ее, определять сферу своих интересов. 

Предметные результаты - должны быть сформированы следующие умения: 

 

 применять полученные знания в области литературоведческого анализа и 
интерпретации текста в собственной учебно-исследовательской деятельности; 

 понимать своеобразие авторской позиции в произведении; 

 анализировать сюжетно-композиционную организацию лирического 
произведения; 

 выявлять роль изобразительно-выразительных средств языка для создания образа, выражении авторской мысли; 

 обоснованно аргументировать собственную точку зрения; 

 интерпретировать произведения в контексте культуры; конкретной эпохи, 
современности владеть умениями подготовки научных обзоров, аннотаций, составления 

рефератов и библиографий по тематике проводимых исследований. 

Содержание  

1. Хронотоп. Образ времени и пространства в произведении (8 часов) 

Главные задачи. Сформировать у учащихся представления о художественном 

мире как пространственно-временном континууме, структура которого определяется 

системой значимых оппозиций и является основой содержания литературного 

произведения; выработать навыки анализа художественной модели времени как не-

отъемлемой составляющей художественного образа; систематизировать 

представления учащихся о видах пространственных образов, об их функциях в 

произведении и средствах их создания. 

Рассматриваемые проблемы и понятия. Художественное время как модель 

реальности. Модели времени: линейная, циклическая и др. Время и вечность. Прошлое — 

настоящее — будущее. Знаки времени: биографическое, семейное, календарное, 

природное, историческое, космическое и т. п. Жизнеподобие и фантастика. История в 

произведении; историческая и «не историческая» литература. Модели пространства. 

Понятия и оппозиции, реализующие модели пространства (граница, путь и др., 

симметричное — асимметричное, внутреннее — внешнее, верх — низ, близкое — 

далекое, свое — чужое, посюстороннее — потустороннее и т. п.). Метафорические отно-
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шения между временем и пространством. Пространство и время как метафора (символ) 

бытия. Вода (река, море, озеро и др.), берег, пещера, могила, небо и другие 

архетипические метафоры. Пейзаж (образ природы, образ города). Статические и 

динамические образы. Мастерство писателя в создании пейзажа: выбор точки зрения, 

масштаба изображения, степень детализированности, сенсорные характеристики и др. 

Интерьер (образ дома, образ комнаты). Ментальные пространства (картины воображаемой 

реальности) как проекции внутреннего мира персонажа. Система образов пространства в 

произведении. Основные оппозиции. Пространство и персонаж. Средства создания 

пространственных образов. 

Задания, направленные на формирование навыков анализа текста. 

Обнаружение знаков времени (прямых и косвенных) в произведении. Характеристика 

временной структуры. Выявление символики календарного времени. Обнаружение 

метафор со значением времени в художественном тексте. Сравнение нескольких 

произведений с точки зрения доминирующего типа художественного времени. Анализ 

динамики времени и пространства в произведении. Характеристика пространственной 

структуры произведения. Выявление основных пространственных оппозиций. 

Обнаружение пространственных метафор. Анализ пейзажа в произведении; анализ 

пейзажной детали; характеристика художественного мастерства автора в создании 

пейзажа. Характеристика пейзажа как средства создания образа персонажа. 

Характеристика пейзажа как способа выражения авторской позиции. Анализ пейзажа в 

лирическом и драматическом произведениях. Анализ интерьера; характеристика 

интерьера как средства создания образа персонажа и способа выражения авторской 

позиции. Выявление в произведении ментальных пространств различных типов и их 

характеристика в аспекте художественной функции. Выявление динамики 

пространственных образов в связи с типом хронотопа. 

Темы для обсуждения. Тема пути в «Путешествии из Петербурга в Москву» А. Н. 

Радищева и в стихотворении М.Ю.Лермонтова «Выхожу один я на дорогу...». Образ 

времени в стихотворении М. Ю. Лермонтова «Когда волнуется желтеющая нива...». 

Историческое время в романе А. С. Пушкина «Капитанская дочка». Динамика про-

странственных образов в поэме М. Ю. Лермонтова «Мцыри». Городское пространство в 

драме А. Н. Островского «Гроза». Художественное время и пространство в «Сне 

Обломова» (роман И. А. Гончарова «Обломов»). Образ движущегося времени в 

стихотворении А. А. Фета «Шепот, робкое дыханье...». «Адище города» в ранней лирике 

В. В. Маяковского. 

2. Образ персонажа (4 часа) 

Главная задача. Систематизировать и сделать более глубокими представления 

учащихся о содержании и средствах создания образа персонажа, о роли системы персо-

нажей в раскрытии проблематики произведения. 

Рассматриваемые проблемы и понятия. Содержание образа — индивидуальное и 

типическое (универсальное, антропологическое, национальное, историческое, социальное 

и т. п.); характер и тип. Средства создания образа персонажа: имя, портрет, речевая 
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характеристика, место в системе персонажей, роль в сюжете, функция в произведении, 

объекты природы, интерьер, деталь-символ, прямые оценки (автор — повествователь — 

персонаж). Система персонажей и ее связь с проблематикой произведения. Персонажи, 

связанные отношениями подобия («двойники»), принадлежности к общей группе (подсис-

тема персонажей), отношениями противопоставления (антиподы и антагонисты). 

Сопоставительная характеристика персонажей. «Вечные образы». Функциональные 

разновидности персонажей: главные, второстепенные, эпизодические, внесценические, 

антропоморфные, зооморфные и т. п. Традиционные типы персонажей (амплуа) в драме: 

резонер, субретка и т. п. 

Задания, направленные на формирование навыков анализа текста. 

Характеристика содержания образа данного персонажа. Объяснение динамики характера 

персонажа. Выявление средств создания образа персонажа и способов выражения 

авторского отношения к нему. Анализ авторского отношения к герою. Выявление 

системных отношений между персонажами произведения. Характеристика   одной   из   

подсистем   персонажей   (женские, детские образы, слуги, народ и т. п.). Выявление 

персонажей-«двойников» и их характеристика. Характеристика второстепенных, 

эпизодических, внесценических персонажей (их систематизация и функции в 

произведении). Построение сопоставительной характеристики двух персонажей одного 

или разных произведений. Сопоставительная характеристика персонажей одного типа в 

разных произведениях. Выявление «вечных образов» в произведении и группе 

произведений и объяснение их художественной функции. 

Темы для обсуждения. Образ Чацкого в комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума». 

Исторически конкретное и универсальное в образе Печорина. Средства выражения 

авторского отношения к героям в романе А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Речевая 

характеристика персонажей в комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума». Портрет и пейзаж 

как средства создания образа главного героя в романе М. Ю. Лермонтова «Герой нашего 

времени». Интерьер как средство характеристики персонажа в поэме Н. В. Гоголя 

«Мертвые души». Гамлетовские черты в персонажах русской литературы. Демонические 

персонажи в русской литературе. Образ Базарова в оценке литературной критики. 

Молчалин и Чичиков (сопоставительная характеристика). «Отцы» и «дети» в комедии А. 

С. Грибоедова «Горе от ума». Женские персонажи в романе М. Ю. Лермонтова «Герой 

нашего времени». Второстепенные и внесценические персонажи в драме А. Н. Ост-

ровского «Гроза». Раскольников, его «двойники» и антиподы в романе Ф. М. 

Достоевского «Преступление и наказание». 

3. Портрет в литературном произведении (2 часа) 

Главная задача. Систематизировать представления учащихся о типах 

портретов, средствах их создания и художественных функциях. 

Рассматриваемые проблемы и понятия. Статические и динамические 

портретные признаки. Портретная деталь. Лейтмотивная деталь. Характерологическая 

функция портрета. Реалистический и романтический портреты. Доминанта в портрете. 

Художественное мастерство автора в создании портрета. 
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Задания, направленные на формирование навыков анализа текста. Выявление 

совокупности портретных черт данного персонажа. Выявление психологических, возра-

стных, социально характеризующих и т. п. деталей, статических и динамических 

признаков внешности персонажа. Анализ портретной детали. Анализ лейтмотивной 

детали. Выявление тропов в портрете персонажа. Анализ портрета персонажа в его 

характерологической функции и с точки зрения средств создания. «Точка зрения» в 

портрете и авторское отношение к персонажу. Сопоставительная характеристика 

портретов персонажей в одном или нескольких произведениях. 

Темы для обсуждения. Портреты главных героев в романе А. С. Пушкина 

«Евгений Онегин». Социальная и психологическая информация в портрете главного героя 

романа И. С. Тургенева «Отцы и дети». Постоянные и вариативные детали в женских 

портретах в романе Л. Н. Толстого «Война и мир». Портрет Мцыри в поэме М. Ю. Лер-

монтова «Мцыри». Ведущая черта портрета Платона Каратаева в романе Л. Н. Толстого 

«Война и мир». 

4. Образ предмета (2 часа) 

Главная задача. Систематизировать и сделать более глубокими представления 

учащихся о содержании и средствах создания образа предмета, о предметном мире и его 

роли в произведении. 

Рассматриваемые проблемы и понятия. Предметный мир произведения. 

Предмет и персонаж. Предмет и фабула. Деталь как лейтмотив. Деталь как символ. 

Задания, направленные на формирование навыков анализа текста. Анализ 

образа предмета. Характеристика предметного мира произведения и его художественной 

функции. Характеристика предмета как одного из средств создания образа персонажа. 

Характеристика роли предмета в развитии сюжета. Выявление деталей-символов. 

Темы для обсуждения. Предметный мир поэмы Н. В. Гоголя «Мертвые души». 

Образ шинели в повести Н. В. Гоголя «Шинель». Предметы-символы в поэме Н. В. Гоголя 

«Мертвые души». Образ гранатового браслета в повести 

A. И. Куприна «Гранатовый браслет». Сюжетообразующая функция предмета в 

романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита». Символика образа микроскопа в рассказе 

B. М. Шукшина «Микроскоп». 

5. Образ события (5 часов) 

Главная задача. Систематизировать представления учащихся о событийном ряде 

произведения. 

Рассматриваемые проблемы и понятия. Сюжет и фабула. Внефабульные 

элементы. Элементы фабулы (завязка, развитие действия, кульминация, развязка; пролог и 

эпилог). Типология фабул (исторические / современные, фантастические/ жизнеподобные, 

любовные, семейные, авантюрные и т. п.). Фабульная линия. Количество фабульных 
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линий в произведении. Классицистическое единство места, времени и действия в сюжете. 

Лирический сюжет. Динамика сюжета. Эпизод. Сцена. Мотив как сюжетообразующий 

элемент. «Бродячие» сюжеты («сквозные темы и мотивы»). Архетипическое в сюжете 

(сюжет как метафора бытия). 

Задания, направленные на формирование навыков анализа текста. 

Разграничение события рассказывания (сюжет) и изображенных событий (фабула). 

Выявление событий, составляющих фабульную линию. Выявление элементов фабулы в 

связи с развитием конфликта. Анализ финального эпизода; анализ эпилога. Анализ 

взаимодействия фабульных линий. Анализ своеобразия лирического сюжета. Анализ 

своеобразия развития сюжета в произведениях различных литературных направлений и 

жанров (классицистическая драма, романтическая поэма, лирическая проза, путешествие, 

авантюрно-детективный жанр, новелла и др.). Выявление сюжетообразующих метафор в 

произведении. Выявление сходных мотивов в фабулах разных произведений. 

Интерпретация сюжетов в их универсально-«вневременной» функции. 

Темы для обсуждения. Универсальный смысл сюжетов «Маленьких трагедий» А. 

С. Пушкина. Основные фабульные линии и точки их пересечения в романе Л. Н. Толстого 

«Война и мир». Роль эпизода столкновения экипажей в поэме Н. В. Гоголя «Мертвые 

души» (т. 1, гл. 5). Метафорический смысл фабулы в стихотворении В. В. Маяковского 

«Необычайное приключение...». Своеобразие лирического сюжета в стихотворении С. А. 

Есенина «Не жалею, не зову, не плачу...». Основные мотивы романтических 

стихотворений В. А. Жуковского «Море» и «Вечер». «Пророк» А. С. Пушкина и «Пророк» 

М. Ю. Лермонтова. Смысл названия главы «Раздвоение Ивана» в романе М. А. Булгакова 

«Мастер и Маргарита». 

6. Эпизод в произведении (3 часа) 

Главная задача. Систематизировать представления учащихся об эпизоде как 

элементе фабулы. 

Рассматриваемые проблемы и понятия. Место эпизода в фабуле. Эпизод как 

единство признаков времени и пространства, состава участников, их взаимоотношений и 

поступков. Точка зрения в эпизоде. 

Задания, направленные на формирование навыков анализа текста. Анализ 

признаков времени и пространства в эпизоде. Анализ участников событий, их 

взаимоотношений и поведения в эпизоде. Анализ роли эпизода в создании образов 

персонажей. Анализ точки зрения и авторской позиции в эпизоде. Целостный анализ 

эпизода. Анализ места данного эпизода в фабуле. Сопоставление типологически сходных 

эпизодов в различных произведениях. 

Темы для обсуждения. Анализ сцены вранья в комедии Н. В. Гоголя «Ревизор». 

Художественное время и пространство в эпизоде «Раненый князь Андрей на Праценской 

горе» в романе Л. Н. Толстого «Война и мир» (т. 1, ч. 3, гл. 19). Анализ точки зрения и 

авторской позиции в сцене дуэли Печорина и Грушницкого в романе М. Ю. Лермонтова 

«Герой нашего времени». Роль эпизода «Чичиков у Плюшкина» в поэме Н. В. Гоголя 
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«Мертвые души». Сцены дуэли в романе И. С. Тургенева «Отцы и дети» и Л. Н. Толстого 

«Война и мир» (сопоставительный анализ). Диалог Базарова и Аркадия в романе И. С. 

Тургенева «Отцы и дети» (гл. XXI) и диалог Андрея и Пьера в романе Л. Н. Толстого 

«Война и мир» (т. 1, ч. 1, гл. 6). 

7.Текст и контекст (4 часа) 

Главная задача. Совершенствовать навыки анализа произведения с учетом 

контекстов различных типов. 

Рассматриваемые проблемы и понятия. Произведение и исторический контекст. 

Произведение и биографический контекст. Прототип и прототипическая ситуация. Аллю-

зия. Художественная литература и публицистика. Документально-художественные и 

публицистические жанры и их использование в художественном произведении (очерк, 

памфлет, фельетон и т. п.). Интертекст (литературный контекст как один из видов 

художественного контекста). Виды интертекстуальных связей. Цитирование. 

Реминисценция. Мифологические, религиозные, фольклорные и т. п. реминисценции. 

Задания, направленные на формирование навыков анализа текста. Выявление 

автобиографических элементов в литературном произведении. Сопоставление фабулы 

произведения с современной автору действительностью и анализ аллюзий в 

произведении. Обнаружение признаков другого литературного произведения в тексте 

данного произведения. Выявление мифологических реминисценций в произведении. 

Темы для обсуждения. Страницы истории русской культуры и биографии поэта в 

романе А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Автобиографические элементы в романе М. А. 

Булгакова «Мастер и Маргарита». Аллюзии в романе А. С. Пушкина «Евгений Онегин». 

Элементы публицистических жанров в рассказе А. И. Солженицына «Матренин двор». 

Литературные цитаты и реминисценции в пьесе М. Горького «На дне». Фольклорные 

образы и мотивы в романе И. А. Гончарова «Обломов». Библейские образы и 

реминисценции в лирике А. А. Ахматовой. Пушкинские образы и мотивы в лирике А. А. 

Ахматовой. Мотивы и образы комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» в романе А. С. 

Пушкина «Евгений Онегин». 

8. Произведение и литературный процесс (4 часа) 

Главная задача. Развивать у учащихся умение определять место данного 

произведения в историко-литературном процессе. 

Рассматриваемые проблемы и понятия. Литературный процесс. Стадии 

литературного процесса. Фольклор и литература. Основные фольклорные жанры 

(народный эпос, былина, легенда, частушка, сказка (волшебная, бытовая), песня, анекдот, 

пословица). Литература светская и духовная. Основные жанры духовной литературы 

(житие, притча, хождение). Литературный род: эпос, лирика, драма. Лироэпические и 

лирико-драматические произведения. Литературный жанр. Основные эпические (роман, 

роман-эпопея, повесть, рассказ, новелла, литературная сказка), драматические (драма, 

комедия, трагедия), лирические (сонет, послание, ода, гимн, элегия, отрывок, эпиграмма,   
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эпитафия,   рондо,   стансы,   романс,  мадригал и т. п.), лироэпические (роман в стихах, 

баллада, поэма, дума, басня) жанры и жанровые разновидности (путешествие, утопия, 

антиутопия, роман-миф, авантюрный роман, детектив и т. п.). Художественный метод и 

художественный стиль. Литературные направления, течения, художественные школы 

(классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, «натуральная школа», натурализм, 

символизм, акмеизм, футуризм, имажинизм, постмодернизм). Традиционное и 

новаторское в произведении. Понятие литературной классики. Проблемы влияния 

литературы на жизнь общества и актуальности произведения. 

Задания, направленные на формирование навыков анализа текста. Выявление 

фольклорных элементов в произведении. Анализ родового и жанрового своеобразия про-

изведения. Сопоставление нескольких произведений одного жанра. Анализ жанрового 

многообразия творчества одного автора. Определение своеобразия художественного 

метода в конкретном произведении. Характеристика произведения в аспекте 

художественного метода. Анализ признаков стиля конкретного литературного направле-

ния в произведении. Анализ произведения в аспекте его традиционности и новаторства. 

Анализ традиций творчества одного автора в произведениях другого. Анализ акту-

альности классического произведения в сегодняшней действительности. 

Темы для обсуждения. Жанровое своеобразие «Маленьких трагедий» А. С. 

Пушкина. Фольклорные темы, образы и мотивы в лирике С. А. Есенина. Черты фольк-

лорных жанров и жанров древнерусской литературы в «Слове о полку Игореве». 

Соотношение эпического и лирического начал в поэме С. А. Есенина «Анна Снегина». 

Жанровое многообразие лирики А. С. Пушкина. Баллада В. А. Жуковского «Светлана» 

как лироэпическое произведение. Жанровое своеобразие пьесы А. П. Чехова «Вишневый 

сад». Жанр элегии в поэзии русского романтизма. Басни И. А. Крылова и сказки М. Е. 

Салтыкова-Щедрина (сопоставительный анализ). Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин» 

как реалистическое произведение. Черты романтизма и реализма в романе М. Ю. Лер-

монтова «Герой нашего времени». Своеобразие художественного метода в романе И. А. 

Гончарова «Обломов». Соотношение традиционного и новаторского в стихотворении В. 

В. Маяковского «Послушайте!». Стихотворение А. А. Блока «Вхожу я в темные храмы...» 

как произведение символизма. Пушкинские традиции в поэзии акмеистов. Трансформация 

традиционных жанров в поэзии В. В. Маяковского. Современное звучание произведений 

М. Е. Салтыкова-Щедрина. «Проклятые вопросы» героев Ф. М. Достоевского и 

сегодняшняя действительность. 

Итоговая работа — 2 часа 

Тематический  план   

Класс Кол-во 

часов по 

учебному 

плану 

Раздел  

11 34  Образ времени и пространства в произведении                   8 часов 

Образ персонажа                                                                   4 часа 

Портрет в литературном произведении                                 2 часа 
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Образ предмета                                                                     2 часа 

Образ события                                                                      5 часов 

Эпизод в произведении                                                          3 часа 

Текст и контекст                                                                     4 часа 

Произведение и литературный процесс                                     4 часа 

Итог                                                                                            2 часа 

Всего часов   34 ч. 

«Сочинение: законы и секреты мастерства» 

 Курс «Сочинение: законы и секреты мастерства» предназначен для 

учащихся   11 классов общеобразовательных школ и рассчитан на  34  часа учебной 

нагрузки (один год обучения). 

Планируемые результаты 

 Учащиеся должны уметь 

 Познавательные УУД: анализировать тексты различных функциональных 
стилей с точки зрения содержания, композиции, стилевых особенностей, использования 

изобразительно-выразительных средств языка, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

 Коммуникативные УУД: создавать собственные письменные тексты на 

актуальные социально-культурные, нравственно-этические, социально-бытовые темы; 

 Регулятивные УУД:  правильно использовать многообразие грамматических 
форм и лексическое богатство языка; 

 Познавательные УУД:  владеть приемами редактирования текста, оценивать 
речевое высказывание с опорой на полученные речеведческие знания. 

Содержание программы 

В структуре изучаемой программы выделяются следующие разделы: 

 

1. Вводное занятие.(1 час.) 

Задачи курса. Требования к школьному сочинению.  Нормы оценки сочинений. 

Разные жанры ученических сочинений. Выбор жанра в зависимости от темы. 

 

2. Общие сведения о языке. Язык и речь . (1 час.) 

Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях 

единиц разных уровней языка. Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке 

материальной и духовной культуры народа.  Язык и речь. Формы речи: устная и 

письменная. Основные особенности устной и письменной речи. 

 

3.  Литературный язык. Культура речи. (4 час.) 

Формы существования русского национального языка. Национальный язык – 

единство его различных форм. Литературный язык и язык художественной литературы. 

Языковая норма и ее основные особенности. Понятие нормы и ее изменчивости.  Понятие 

культуры речи. Качества речи. Аспекты культуры речи: нормативный, коммуникативный, 

этический. Культура устной и письменной речи.  Основные качества хорошей  речи:  

содержательность, точность,  логичность, правильность, выразительность, чистота, 

эмоциональность. Нормативные словари современного  русского языка и справочники.  

 

4. Текст. Строение текста. (2 час.)  
Текст и его место в системе языка и речи. Текст – самая крупная единица 

синтаксической системы, сложный результат мыслительной речевой деятельности. Текст 

(высказывание) как единица общения. Признаки текста. Тема, тематика, основная мысль 
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текста (идея), проблема, проблематика. Языковые способы и средства организации текста.  

Грамматическая связь между частями текста: цепная и параллельная. Понятие об абзаце.  

Правила построения абзаца.  

 

5. Типы речи. (5 час.) 

Понятие о типах речи. Особенности разных типов речи. Повествование. Описание. 

Рассуждение. Умение делить текст на части в зависимости от типа речи и устанавливать 

между ними связь. Структурирование текста-рассуждения.  

 

6. Функциональные стили речи. (3 час.) 
Стиль речи и речевая ситуация. Научный стиль, сферы его использования, 

назначение. Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение, основные 

признаки. Признаки публицистического стиля, основные жанры. Композиция публичного 

выступления, выбор языковых средств с учетом цели, особенностей адресата, ситуации и 

сферы общения. Общие признаки разговорной речи, типичные ситуации  и задачи 

разговорной речи, языковые средства, основные жанры (рассказ, беседа, спор). Основные 

признаки художественной речи. Тексты разных функциональных стилей  и жанров. 

Определение различных стилей текста.  Написание текста в заданном стиле. 

 

7. Выразительность речи.  Изобразительно-выразительные средства языка,  

их разнообразие. ( 2 час.) 

Основные признаки  художественной речи: образность, использование 

изобразительно-выразительных средств языка  (лексические, синтаксические:  эпитет, 

сравнение, метафора, аллегория,  олицетворение, перифраза и др.) Использование   

изобразительно-выразительных средств языка в художественной  литературе.  Тенденции 

употребления  изобразительно-выразительных средств в устной и письменной речи. 

Написание текстов с использованием различных   изобразительно-выразительных средств 

языка. 

 

8. Анализ текста. Приемы редактирования. Классификация речевых и 

грамматических ошибок. (7 час.) 

Тема и основная мысль текста. Заглавие. Понимание авторской позиции.  Создание 

собственных текстов разных типов речи. Приемы редактирования. Классификация 

речевых и грамматических ошибок. Исправление типичных ошибок, встречающихся в 

сочинении.  Анализ и редактирование собственного сочинения. Написание рецензии на 

сочинение. 

9. Контроль знаний.  Написание и анализ сочинений разных жанров.  

( 5 час.) 

Типы вступлений. Практикум подбора типов вступления к разным темам и 

написание их. Приемы редактирования. Анализ и редактирование собственного 

сочинения. Правильное словоупотребление, грамматико-стилистическая грамотность, 

соблюдение норм литературного языка. Определение типа ошибок  и их исправление. 

Предупреждение  типичных ошибок, встречающихся в сочинении. 

 Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов программы Количество часов 

  всего теория практика 

1. Вводное занятие. Задачи курса. 1  1 

2. Общие сведения о языке.  Язык и речь. 1 1  

3. Литературный язык. Культура речи. 4 1 3 
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4. Текст. Строение текста.  2 1 1 

5. Типы речи.  

Анализ текстов разных типов речи. 

Структурирование текста-рассуждения. 

5 1 4 

6. Функциональные стили речи.  

 

3 1 2 

7.  Выразительность речи.  Изобразительно-

выразительные средства языка,  их 

разнообразие.  

2 1 1 

8. Классификация  ошибок. Анализ и 

редактирование собственного сочинения. 

7 2 5 

9. Контроль знаний.  Написание и анализ 

сочинений разных жанров.  

 

5 - 5 

10. Резерв 4   

 ИТОГО 34 7 27 

 

«Современная   литература.» 

 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы Б.А. Ланина 

«Современная русская литература.» 10-11классы (М.: «Вентана-Граф», 2006). Программа 

рассчитана на 1 час в неделю, который выделяется из компонента образовательного 

учреждения. В 11 классе 34 учебные недели.   

 

  

Личностными результатами освоения выпускниками программы по современной 

литературе являются: 

-совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 

литературе, к культурам других народов; 

-использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации; 

-овладение началами психологической грамотности, что способствует успешной 

социализации и самоидентификации личности. 

Метапредметными результатами освоения программы по современной литературе 

являются: 

-владение всеми видами речевой деятельности (понимание информации, различные 

виды чтения, умение извлекать информацию из любых источников, отбирать и 

систематизировать информацию, самостоятельно искать и преобразовывать информацию, 

определять цели деятельности, планировать ее, оценивать, уметь свободно излагать свои 

мысли и выступать перед аудиторией); 

-применение полученных знаний в повседневной жизни и на межпредметном 

уровне; 

-коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях межличностного и межкультурного общения; 

-сформированность ценностно-мировоззренческих основ личности. 

Предметные результаты 
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В результате изучения литературы ученик должен 

знать \ понимать: 

-образную природу словесного искусства; 

-содержание изученных произведений; 

-изученные теоретико-литературные понятия; 

-основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

уметь: 

-воспроизводить содержание литературного произведения; 

-анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя 

сведения по теории и истории литературы (тематика, проблематика, идейный пафос, 

система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства 

языка); 

-соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

-определять род и жанр произведения; 

-сопоставлять литературные произведения; 

-выявлять авторскую позицию; 

-аргументированно формулировать своѐ отношение к прочитанному произведению; 

-писать сочинения разных жанров на литературные темы. 

 2. Учебно-тематический план 

 

3.Содержание программы 

Фантастическая и утопическая литература 6ч. 

Понятия о фантастике, научно-фантастической литературе, фэнтези, утопии и антиутопии. 

Утопическая литература как прогноз развития будущего. Роль фантастики в познании 

альтернативных возможностей развития человечества. Остросюжетность антиутопической 

литературы. Борьба между добром и злом, изменчивость и постоянство этических норм в 

литературе о будущем. 

Тексты 

А. Кабаков. «Невозвращенец». 

A.Петрушевская. «Новые Робинзоны». 

B.Маканин.«Лаз». 

Т. Толстая. «Кысь».  

О. Дивов. «Выбраковка».  

В. Пелевин. «Омон Ра». 

 Тема Количество часов 

1 Фантастическая и утопическая литература 6 

2 Постмодернизм 6 

3 Концептуализм в современной поэзии 5 

4 Метареализм 5 

5 Современная эссеистика 4 

6 Современная драматургия 3 

7 Возрождение детектива 3 

8 Русская литература в Интернете 2 

 Итого 34 
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Дополнительная литература 

Нефагина Г.А. Русская проза второй половины 80-х — начала 

90-х годов XX века. — Минск, 1998. 

Тух Б. Первая десятка современной русской литературы. — М., 

2002. 

Энциклопедия русской фантастики / Под ред. Вл. Гакова. — М., 

1995. 

Для самостоятельного чтения 

А. Бушков. «Как у нас на Виндзорщине». 

Д. Быков. «Оправдание». 

С. Витицкий. «Бессильные мира сего». 

А. Лазарчук. «Гиперборейская чума». 

А. Лазарчук, М. Успенский. «Все, способные держать оружие...». 

Ю. Латынина. «Ничья». 

С. Лукьяненко. «Спектр». 

 

Постмодернизм 6ч. 

Основные черты русского постмодернизма: слом эстетической иерархии, поэтика 

«перечней и каталогов», альтернативность развязок и финалов. Цитатность 

постмодернистских произведений. Представление о литературном творчестве как об 

интеллектуальной игре. 

Тексты 

«Москва — Петушки» Вен. Ерофеева и «Пушкинский Дом» A.Битова как истоки 

постмодернизма в русской литературе. 

B.Сорокин. «Очередь». 

В. Пелевин. «Жизнь насекомых». 

Д. Галковский. «Бесконечный тупик» (главы о русских писателях). 

Дополнительная литература 

Генис А. Вавилонская башня: Искусство настоящего времени. — М., 1997. 

Курицын В. Русский литературный постмодернизм. — М., 2001.  

Липовецкий М. Русский постмодернизм: Очерки исторической поэтики. — Екатеринбург, 

1997. 

 Для самостоятельного чтения 

Ю. Буйда. «Прусская невеста». Э. Гер. «Дар слова».  

П. Крусанов. «Укус ангела». В. Пелевин. «Generation П». 

Концептуализм в современной поэзии 5ч. 

А. Пригов. Пародийность творчества, сквозные темы поэзии: «милицанер», 

философская риторика, абсурдизм. Эволюция приговской поэтики: 1) языковая игра в 

раннем творчестве, 2) описание «механического мира» и остранение поэтического 

взгляда, 3) разноголосица современного мира.  

Л. Рубинштейн. Цитатная поэтика, роль графического элемента, изобретение 

«каталожной поэзии», обрывки разговоров, цитаты и шаблоны как составляющие 

элементы текста (сборник «Регулярное письмо», 1996). 

Т. Кибиров. Ирония в поэзии, тема времени и человека в потоке времени, поэтические 

цитаты в творчестве.  

Черты концептуализма в поэзии М. Айзенберга, С. Гандлевского, Д. Новикова. 

Дополнительная литература  

Агеносов В., Анкудинов К. Современные русские поэты: Справочник-антология. — М., 

1998. 

Монастырский А. Словарь терминов московской концептуальной школы. — М., 1999. 

Эпштейн М. Парадоксы новизны. — М., 1988. 
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Метареализм 5 ч. 

Понятие о метареализме (на примере творчества И. Жданова, А. Еременко, А. Парщикова, В. 

Кальпиди и др.). 

Тексты 

А. Еременко. «Добавление к сопромату» (1990). Игра с реальностью, устремление к 

слитности с ней. Хаос — центральный образ поэзии Еременко. 

И. Жданов. Мотивы и образы сборника «Фоторобот запретного мира» (1997). 

Философская лирика Ольги Седаковой. Лирический герой в поэзии Седаковой. Человек и 

Бог, любовь и природа в ее стихах. Поэтический мир Веры. Павловой (сборники 

«Вездесь», 2002; «Дневник отличницы», 2002). 

Дополнительная литература  

Агеносов В., Анкудинов К. Современные русские поэты: Справочник-антология. — М., 

1998. 

Новое в школьных программах. Русская поэзия XX века / Сост. С.Ф. Амитренко. — М., 

1998. 

Для самостоятельного чтения 

Т. Кибиров. «Интимная лирика».  

A.Лосев. «Послесловие». 

B.Павлова. «Четвертый сон». 

B.Салимон. «Брильянтовый и золотой». 

 

Современная эссеистика 4ч. 

Обращение к проблемам постсоветской и современной культуры. Основная тема — 

человек в изменяющемся современном мире. Культура и цивилизации на рубеже веков. 

Взаимосвязь частной жизни и информационного общества в эссеистике. Этические и 

эстетические проблемы: их взаимосвязь и взаимозависимость. 

Тексты 

И. Бродский. «Меньше, чем единица», «Письмо Горацию». 

А. Генис. «Раз. Два. Три». 

Б. Парамонов. «След», «Конец стиля». 

П. Вайль. «Гений места», «Карта Родины». 

C.Лурье. «Успехи ясновидения». 

 

Дополнительная литература  

Немзер А. Замечательное десятилетие русской литературы. — М., 2003. 

Русская литература XX века: итоги столетия / Под ред. А.А. Кобринского. — СПб., 2001. 

Для самостоятельного чтения 

B.Маканин. «Кваши». 

C.Файбисович. «Русские новые и неновые». 

 

Современная драматургия 3ч. 

Жизнь современника на современной сцене: взгляд на самих себя со стороны. 

Экзистенциальные проблемы в современной драматургии. Герой, язык и драматургическое 

пространство в современной пьесе. Сокращение числа действующих лиц как тенденция 

современной драматургии. 

Тексты 

Н. Коляда. «Канотье». 

А. Галин. «Чешское фото». 

Е. Тришковец. «Как я съел собаку». 

Н. Садур. «Панночка». 



290 
 

 

Л. Петрушевская. «Свидание» из цикла «Темная комната». 

К. Драгунская. «Рыжая пьеса». 

Дополнительная литература  

Громова М.И. Русская современная драматургия. — М., 1999.  

Драматургия Николая Коляды. — Каменск-Уральский, 1997. 

Для самостоятельного чтения 

Горенштейн Ф. «Споры о Достоевском». Горин Г. «Кин IV». С. Носов. «Берендей». 

 

Возрождение детектива 3ч. 

 

Преступник и сыщик в современном детективе. Стилизация и драматизация в жанре. 

Особенности детективного сюжета. Разновидности современного детектива: стилизованный 

псевдостаринный, иронический, полицейский детективы. 

Тексты 

Б. Акунин. «Внеклассное чтение». 

Д. Донцова. «Привидение в кроссовках». 

A.Маринина. «Стилист». 

Дополнительная литература- 

Богданова О.В. Современный литературный процесс. — СПб., 

2001. 

Немзер А. Памятные даты. — ЛЛ., 2002. 

Трофимова Е. И. (ред.). Творчество Александры Марининой как 

отражение современной российской ментальное™. — М., 2002. 

Для самостоятельного чтения 

Б. Акунин. «Алтын-Толобас», «Пелагия и белый бульдог». Д. Донцова. «Созвездие 

жадных псов». 

B.Лавров. «Граф Соколов — гений сыска». 

Н. Леонов. «Защита Гурова». 

А. Маринина. «Украденный сон», «Смерть ради смерти»., Т. Полякова. «Мой любимый 

киллер». 

 

Русская литература в Интернете 2ч. 

Литературные конкурсы «Тенета», «Дебют», «Национальный бестселлер». 

Лучшие литературные сайты и сетевые журналы: «Русский журнал», библиотека Максима 

Мошкова и др. «Бумажные» журналы в сети. 

Дополнительная литература. 

Агеев А. Газета, глянец, Интернет. — М., 2001. 

 

 

4.Требования к умениям и навыкам учащихся 

 

Учащиеся должны уметь: 

• анализировать произведение, учитывая основные литературно-критические работы; 

• применять различные способы интерпретации лирических, драматических и эпических 

произведений; 

• представлять жизнь художника в широком историко-литературном контексте, в том числе 

опираясь на воспоминания современников, литературные произведения других писателей; 

• рецензировать (оценивать) прочитанные произведения, отмечая и учитывая особенности 

писательского мастерства; 
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• характеризовать изобразительно-выразительные средства литературного произведения в 

связи и в сравнении с эстетическими манифестами литературных направлений и эстети-

ческими тенденциями различных эпох; 

• работать с литературно-критическим материалом, следить за литературными новинками, 

пользоваться электронными версиями новых книг и литературных журналов; 

• использовать ресурсы Интернета и создавать свои сайты. 

 

«Финансовая грамотность» 
 

 Программа курса «Финансовая грамотность» 10 класс 

Изучение предмета рассчитано на 35 ч (35 учебных часов в 10 классе) 

Планируемые результаты Требования к личностным результатам освоения курса: 

• понимание   принципов   функционирования   финансовой   системы современного 

государства; 
 

• понимание личной ответственности за решения, принимаемые в процессе 
взаимодействия с финансовыми институтами; 

• понимание прав и обязанностей в сфере финансов. 
Требования к интеллектуальным (метапредметным) результатам освоения курса: 

• владение умением решать практические финансовые задачи: 
• владение информацией финансового характера, своевременный анализ и адаптация к 

собственным потребностям, 
• определение стратегических целей в области управления личными финансами; 

• постановка стратегических задач для достижения личных финансовых целей; 
• планирование использования различных инструментов в процессе реализации 

стратегических целей и тактических задач в области управления личными финансами; 
• подбор альтернативных путей достижения поставленных целей и решения задач; 

• владение коммуникативными компетенциями: 
• нахождение источников информации для достижения поставленных целей и решения 

задач, коммуникативное взаимодействие с окружающими для подбора информации и 
обмена ею; 

• анализ и интерпретация финансовой информации из различных источников. Требования 
к предметным результатам освоения курса: 

 

• владение основными понятиями и инструментами взаимодействия с участниками 

финансовых отношений; 
• владение основными принципами принятия оптимальных финансовых решений в 

процессе своей жизнедеятельности. 
Формы представления результатов - это результаты участия в конкурсах, конференция, 

практикумах, портфолио учащихся. 
Содержание курса Модуль 1. Банки: чем они могут быть вам полезны в 

жизни. 

Базовые понятия и знания: Банковская система, коммерческий банк, депозит, 

система страхования вкладов, кредит, кредитная история, процент, ипотека, кредитная 
карта, автокредитование, потребительское кредитование. 

Понятие банковской системы, виды депозитов, порядок начисления простых и 
сложных процентов, порядок возмещения вкладов, основные параметры депозита, виды 

кредитов, характеристики кредита, параметры выбора необходимого вида кредита. 
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Личностные характеристики и установки: 

Понимание особенностей функционирования банка как финансового посредника, 
взаимосвязей риск - процентная ставка по депозиту, вид кредита - процентная ставка по 

кредиту, ключевых характеристик выбора депозита и кредита. 
Умения: 

Выбирать подходящий вид вложения денежных средств в банке, сравнивать 
банковские вклады и кредиты, защищать свои права, проводить предварительные расчѐты 

по платежам по кредиту с использованием формулы простых и сложных процентов, 
оценивать стоимость привлечения средств в различных финансовых организациях. 

Компетенции: 

Выбирать оптимальный вид инвестирования средств с использованием банков, 

рассчитывать собственную долговую нагрузку, подбирать оптимальный вид 
кредитования, знать свои права и порядок их защиты, сравнивать различные варианты 

вложения денежных средств в банке. 
Модуль 2. Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов. Базовые 

понятия и знания: 

Фондовый рынок, ценная бумага, акция, облигация, вексель, пай, паевой 

инвестиционный фонд, общий фонд банковского управления, брокер, дилер, валюта, 
валютный курс, рынок FOREX. Понятие фондового рынка, виды ценных бумаг, 

разновидности паевых инвестиционных фондов, отличия паевых инвестиционных фондов 
от общих фондов банковского управления, виды профессиональных участников ценных 

бумаг, типы валютных сделок. 

Личностные характеристики и установки: 

Понимание порядка функционирования фондового рынка, функций участников 

рынка, особенностей работы граждан с инструментами такого рынка, осознание рисков, с 
которыми сталкиваются участники фондового рынка в процессе его функционирования, 

понимание структуры и порядка работы валютного рынка. 
Умения: 

Выбирать подходящий инструмент инвестирования на фондовом рынке, выявлять 
риски, сопутствующие инвестированию денег на рынке ценных бумаг, рассчитывать 

уровень доходности по инвестициям, анализировать информацию для принятия решений 
на фондовом рынке. 

Компетенции: 

Знание и выбор инструментов фондового рынка, работа с информационными 

потоками для принятия оптимальных финансовых решений на рынке, расчѐт 
необходимых показателей эффективности работы на фондовом рынке, определение и 

нейтрализация основных рисков, связанных с работой на фондовом рынке. 

Модуль 3. Налоги: почему их надо платить и чем грозит неуплата. 

Базовые понятия и знания: 

Налоговая система, налоги, пошлины, сборы, ИНН, налоговый вычет, пеня по 

налогам, налоговая декларация. Основания взимания налогов с граждан, налоги, 
уплачиваемые гражданами, необходимость получения ИНН и порядок его получения, 

случаи, в которых необходимо заполнять налоговую декларацию, знание случаев и 
способов получения налоговых вычетов. 

Личностные характеристики и установки: 

Осознание необходимости уплаты налогов, понимание своих прав и обязанностей в 

сфере налогообложения, ориентация в действующей системе налогообложения. 

Умения: 

Пользоваться личным кабинетом на сайте налоговой инспекции и получать 

актуальную информацию о начисленных налогах и задолженности, заполнять налоговую 
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декларацию, оформлять заявление на получение налогового вычета, рассчитывать сумму 

налогов к уплате. 

Компетенции: 

Организовывать свои отношения с налоговыми органами, своевременно 

реагировать на изменения в налоговом законодательстве. 
Модуль 4. Страхование: что и как надо страховать, чтобы не попасть в беду. 

Базовые понятия и знания: 

Страхование, страховой полис, имущественное страхование, личное страхование, 

страхование ответственности, страховой случай, страховая выплата, обязательное и 
добровольное страхование, франшиза, страховая сумма, страховая стоимость, страховая 

премия. Страховой рынок, основные участники страхового рынка, особенности развития 
страхового рынка в России, классификация страховых продуктов, условия осуществления 

различных видов страхования, алгоритм действий при наступлении страховых случаев, 
особенности выбора страховой компании. 

Личностные характеристики и установки: 

Осознать цель, задачи и принципы страхования, понимать важность при- обретения 

страховых услуг, уметь правильно выбирать страховые продукты, знать преимущества и 
недостатки условий договоров страхования. 

Умения: 

Понимать содержание договора страхования, уметь работать с правилами 

страхования, уметь актуализировать страховую информацию, уметь правильно выбрать 
условия страхования, уметь оперировать страховой терминологией, разбираться в 

критериях выбора страховой компании. 
Компетенции: 

Понимать нужность и важность процедуры страхования, проводить сравнение 
страховых продуктов, принимать правильные решения о страховании на основе 

проведения анализа жизненной ситуации, оценивать надѐжность страховой компании, 
оценивать правильность и прозрачность условий страхования. 

Модуль 5. Собственный бизнес: как создать и не потерять. Базовые понятия и 

знания: 

Бизнес, уставный капитал, привлечѐнный капитал, бизнес-план, доходы, расходы, 

прибыль, бухгалтерский учѐт, маркетинг, менеджмент, налоги, риски, малый и средний 
бизнес. Понятие малого и среднего бизнеса, порядок формирования уставного капитала, 

структура доходов и расходов, порядок расчѐта прибыли, необходимость и назначение 
бухгалтерского учѐта, функции маркетинга и менеджмента в работе предприятия, порядок 

расчѐта и уплаты налогов в малом и среднем бизнесе, определение рисков и их снижение. 

Личностные характеристики и установки: 

Понимание порядка функционирования предприятия, роли уставного и 
привлечѐнного капиталов в его развитии, необходимости учѐта доходов и расходов в 

процессе ведения бизнеса. 
Умения: 

Определять потребность в капитале для развития бизнеса, составлять бизнес-план, 
рассчитывать прибыль, налоги, знать порядок уплаты налогов в малом и среднем бизнесе, 

строить структуру управления на предприятии. 
Компетенции: 

Знание ключевых этапов создания бизнеса, структуры бизнес-плана, финансовых 
расчѐтов, необходимых для ведения бизнеса, знание основ маркетинга и менеджмента, 

необходимых для управления вновь созданным предприятием. 
Модуль 6. Риски в мире денег: как защититься от разорения. 

Базовые понятия и знания: 
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Инвестиции, инвестирование, инвестиционный портфель, стратегия 

инвестирования, инвестиционный инструмент, диверсификация инвестиционного 
портфеля, финансовый риск, доходность, срок инвестирования, сумма инвестирования, 

финансовая пирамида, Хайп, фишинг, фарминг. Виды рисков при осуществлении 
финансовых операций, способы защиты от финансовых мошенничеств, знания о 

признаках финансовой пирамиды. 
Личностные характеристики и установки: 

Понимание взаимосвязей риск - доходность инвестиционных инструментов, 
ключевых характеристик выбора стратегии инвестирования, особенностей 

функционирования мошеннических финансовых схем. 

Умения: 

Различать стратегии инвестирования, выбирать приемлемую для себя стратегию 

инвестирования с позиции приемлемого уровня риска и доходности, рассчитать 
доходность инвестиций, диверсифицировать инвестиционный портфель с точки зрения 

минимизации рисков и приемлемости доходности, распознать финансовую пирамиду 
среди множества инвестиционных предложений, отличить фишинговый сайт от 

подлинного, защитить себя от фарминга и фишинга. 
Компетенции: 

Сравнивать и выбирать оптимальный вариант размещения своего капитала в 
различные инвестиционные инструменты, оценивать доходность своих инвестиций, 

определять уровень риска инвестиционного портфеля. 
Модуль 7. Обеспеченная старость: возможности пенсионного накопления. 

Базовые понятия и знания: 

Пенсия, пенсионная система, пенсионный фонд, управляющая компания, 

негосударственное пенсионное обеспечение. Способы финансового обеспечения в 
старости, основания получения пен сии по старости, знание о существующих программах 

пенсионного обеспечения. 
Личностные характеристики и установки: 

Осознание факторов, влияющих на размер будущей пенсии, рисков, присущих 
различным программам пенсионного обеспечения, понимание личной ответственности в 

пенсионном обеспечении. 

Умения: 

Влиять на размер собственной будущей пенсии, с помощью калькулятора, 
размещѐнного на сайте Пенсионного фонда России, рассчитывать размер пенсии, 

выбирать негосударственный пенсионный фонд. 

Компетенции: 

Управление собственными пенсионными накоплениями, выбор оптимального 

направления инвестирования накопительной части своей будущей пенсии, выбор 
негосударственного пенсионного фонда с точки зрения надѐжности и доходности. 

В ходе организации деятельности учащихся будут использоваться следующие 
формы занятий: 

Лекция с использованием диалоговых и творческо-поисковые формы проведения 
образовательной работы, лекции-дискуссии с участием представителей финансового 

сектора, бизнеса, преподавательского состава. 
Практикум. Практическое занятие как форма организации образовательного 

процесса носит обучающий характер, направлено на формирование определѐнных 
практических умений и навыков в области управления личными финансами, является 

связующим звеном между теоретическим освоением учеником предмета и применением 
его положений в реальной жизненной ситуации. Практическое занятие может быть 

проведено в различных формах: 
- проблемный семинар; 
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- презентация докладов; 

- решение кейсов; 

- решение финансовых головоломок и пр. 
Игра. Данное занятие осуществляется путѐм моделирования жизненной ситуации, 

связанной с принятием финансового решения. Целью данного моделирования ситуации 

является выработка модели поведения в подобных ситуациях, приобретение опыта такого 
Тематическое планирование 

 
№ Разделы и темы занятий Количест во 

часов 

 Модуль 1. Банки: чем они могут быть вам полезны в жизни 5 ч 

 Модуль 2. Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов 5 ч 

 Модуль 3. Налоги: почему их надо платить и чем грозит неуплата 4 ч 

 Модуль 4. Страхование: что и как надо страховать, чтобы не попасть в беду 5 ч 

. 

Модуль 5. Собственный бизнес: как создать и не потерять 4 ч 

Модуль 6. Риски в мире денег: как защититься от разорения 5 ч 

Модуль 7. Обеспеченная старость: возможности пенсионного 

накопления 

6 ч 

Итого 35 часов 35 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ КУРСОВ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В РАМКАХ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Твоя профессиональная 

карьера » , 10-11 классы 

Описание места учебного предмета в учебном плане: 

Для образовательных организаций на изучение курса внеурочной деятельности 

«Твоя профессиональная карьера»  выделяется 67  ч. В 10  классе на курс внеурочной 

деятельности отводится  по 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели), в 11 классе на курс 

внеурочной деятельности отводится по 33 ч ( 1 ч в неделю, 33 учебных недели). 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Твоя профессиональная 

карьера » , 10 класс 

Планируемые результаты  освоения курса внеурочной деятельности «Твоя 

профессиональная карьера» 

Учащиеся должны знать:  

-значение профессионального самоопределения,  

-требования к составлению личного профессионального плана;  

-правила выбора профессии;  

-понятие о профессиях и профессиональной деятельности;  

-понятие об интересах, мотивах и ценностях профессионального труда, а также 

психофизиологических и психологических ресурсах личности в связи с выбором 

профессии;  

-понятие о темпераменте, ведущих отношениях личности, эмоционально-волевой 

сфере, интеллектуальных способностях, стилях общения;  

-значение творческого потенциала человека, карьеры; 

-источники получения дополнительной информации об интересующих их 

профессиях и способах получения желаемого профессионального образования; 

-образовательные учреждения, которые дают желаемый уровень 

профессионального образования и требования к абитуриентам; 

-варианты более полного выявления и развития задатков, способностей к 

определенным видам профессиональной деятельности. 
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Учащиеся должны иметь представления: о смысле и значении труда в жизни 

человека и общества; о современных формах и методах организации труда; о сущности 

хозяйственного механизма в условиях рыночных отношений; о предпринимательстве; о 

рынке труда. 

Учащиеся должны уметь:  

-соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями конкретной 

профессии;  

-составлять личный профессиональный план и мобильно изменять его;  

-использовать приемы самосовершенствования в учебной и трудовой деятельности;  

-анализировать профессиограммы, информацию по общим признакам 

профессиональной деятельности, а также о современных формах и методах 

хозяйствования в условиях рынка;  

-пользоваться сведениями о путях получения профессионального образования. 

-обосновывать важность выбора профессии в жизни человека; 

-приводить пример, указывать отличия в характере, процессе и условиях труда 

различных типов профессий; 

-выявлять тип своей будущей профессии; 

-определять свои профессиональные предпочтения; 

-определять цели своей собственной карьеры; 

-выявлять собственные интересы и склонности в профессиональной сфере 

деятельности; 

-делать вывод о необходимости соотносить свои желания (хочу) со своими 

способностями и возможностями (могу) и требованиями рынка (надо); 

-анализировать результаты получения специальных знаний в рамках 

профессионального образования, выявляя степень соответствия имеющихся задатков и 

способностей требованиям конкретных профессий; 

-обоснованно анализировать потребности рынка труда города и области; 

-обоснованно выбирать соответствующие желаниям и возможностям 

обучающегося, его семьи тип профессионального образования, место и форму его 

получения; 

-организовывать качественную подготовку к поступлению в конкретное учебное 

заведение. 

Содержание курса  

Тема 1. Океан профессий. 23 ч 

Профессия и человек. Что такое профессия. Профессия и время. Потребность и 

причины смены профессии. Какие бывают профессии. Проблема готовности к профессии. 

Наиболее распространенная отечественная классификация профессий. Житейские 

способы классификации профессий. Где и как можно приобрести профессию.   

Тема 2. Какие профессии вас привлекают. 11 ч 

Сформированностьпрофориентационно- значимой компетенции. 

Профессиональный успех и здоровье. Выявление своей личности. Тестирование « 

Познание своей личности». Что помогает нам познать мир. 

Тематическое планирование курса 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, блоков, тем Всего 

часов  

1 Океан профессий 23 

2 Какие профессии вас привлекают 11 

  Итого часов 34 
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Твоя профессиональная 

карьера » , 11 класс 

Планируемые результаты  освоения курса внеурочной деятельности «Твоя 

профессиональная карьера» 

Учащиеся должны знать:  

-значение профессионального самоопределения,  

-требования к составлению личного профессионального плана;  

-правила выбора профессии;  

-понятие о профессиях и профессиональной деятельности;  

-понятие об интересах, мотивах и ценностях профессионального труда, а также 

психофизиологических и психологических ресурсах личности в связи с выбором 

профессии;  

-понятие о темпераменте, ведущих отношениях личности, эмоционально-волевой 

сфере, интеллектуальных способностях, стилях общения;  

-значение творческого потенциала человека, карьеры; 

-источники получения дополнительной информации об интересующих их 

профессиях и способах получения желаемого профессионального образования; 

-образовательные учреждения, которые дают желаемый уровень 

профессионального образования и требования к абитуриентам; 

-варианты более полного выявления и развития задатков, способностей к 

определенным видам профессиональной деятельности. 

Учащиеся должны иметь представления: о смысле и значении труда в жизни 

человека и общества; о современных формах и методах организации труда; о сущности 

хозяйственного механизма в условиях рыночных отношений; о предпринимательстве; о 

рынке труда. 

Учащиеся должны уметь:  

-соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями конкретной 

профессии;  

-составлять личный профессиональный план и мобильно изменять его;  

-использовать приемы самосовершенствования в учебной и трудовой деятельности;  

-анализировать профессиограммы, информацию по общим признакам 

профессиональной деятельности, а также о современных формах и методах 

хозяйствования в условиях рынка;  

-пользоваться сведениями о путях получения профессионального образования. 

-обосновывать важность выбора профессии в жизни человека; 

-приводить пример, указывать отличия в характере, процессе и условиях труда 

различных типов профессий; 

-выявлять тип своей будущей профессии; 

-определять свои профессиональные предпочтения; 

-определять цели своей собственной карьеры; 

-выявлять собственные интересы и склонности в профессиональной сфере 

деятельности; 

-делать вывод о необходимости соотносить свои желания (хочу) со своими 

способностями и возможностями (могу) и требованиями рынка (надо); 

-анализировать результаты получения специальных знаний в рамках 

профессионального образования, выявляя степень соответствия имеющихся задатков и 

способностей требованиям конкретных профессий; 

-обоснованно анализировать потребности рынка труда города и области; 
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-обоснованно выбирать соответствующие желаниям и возможностям 

обучающегося, его семьи тип профессионального образования, место и форму его 

получения; 

-организовывать качественную подготовку к поступлению в конкретное учебное 

заведение. 

Содержание курса  

Тема 1. Познай себя. 12 ч 

Профессия и человек. Как добиться успеха в профессиональной карьере. Зачем 

нужно уметь контролировать свое поведение. Ваши ценности в жизни. Как Ваши чувства 

влияют на Вашу жизнь. Сущность и виды познавательных процессов, их структура. 

Ощущение, восприятие, представление. Виды представлений. Внимание, свойства 

внимания. Память, ее виды. Мышление. Воображение. Эмоции, чувства, воля: сущность и 

функции. Виды эмоциональных состояний. Роль познавательных процессов, эмоций, 

чувств и воли в профессиональном самоопределении и профессиональной деятельности 

человека. Сущность и типы темперамента, их психологическая характеристика, 

особенности проявления в учебной и профессиональной деятельности. положительные и 

отрицательные характеристики различных типов темперамента. Роль темперамента в 

профессиональной деятельности человека. 

Тема 2. Какие профессии вас привлекают. 21 ч 

Понятие о профессиональной карьере. Критерии профессиональной 

компетентности ,о смысле и значении труда в жизни человека и общества . Система 

профессионально-технического образования. Подготовка рабочих на производстве. 

Средние специальные учебные заведения, их типы, условия приема и обучения. Типы 

высших учебных заведений. Источники получения информации о профессиях, учебных 

заведениях и вакансиях. Возможности компьютерных сетей для получения информации о 

профессиях и учебных заведениях. Происхождение труда. Разделение труда. 

Мануфактура. Крупная машинная индустрия. Постиндустриальное общество. 

Современные формы разделения труда: международное, отраслевое, технологическое, 

функциональное, профессиональное, специальное. Сущность понятий «профессия», 

«специальность», «квалификация», «должность». Основные характеристики профессии 

правила выбора профессии; понятие о профессиях, специальностях, должностях. 

Сущность понятия «способности», общие и специальные способности. Уровни развития 

способностей: неспособность, способность, талант, гениальность. Основные свойства 

специальных способностей. Задатки как предпосылка формирования и развития 

способностей. Способности и выбор профессии. Типы профессий и специальные 

способности. Профессиональная деятельность: функции, цели, задачи, средства и 

предметы труда, результаты. Профессиональная компетентность, профессиональное 

мастерство. Показатели профессионального мастерства. Виды профессиональной этики. 

Профессиональная карьера, ее формы. Структура плана профессиональной карьеры. 

Тематическое планирование курса 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, блоков, тем Всего 

часов  

1 Познай себя 12 

2 Погружение в практику –лучший способ 

принятия верного решения 

21 

  Итого часов 34 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Волейбол » , 10-11 классы 

Описание места учебного предмета в учебном плане: 
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Для образовательных организаций на изучение курса внеурочной деятельности 

«Волейбол»  выделяется 67  ч. В 10 классе на курс внеурочной деятельности отводится  по 

34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели), в 11 классе на курс внеурочной деятельности 

отводится 33 ч (1 ч в неделю, 33 учебные недели). 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Волейбол», 10 класс 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Волейбол» 

личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской 

идентичности; 

метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира. 

Личностными результатами курса внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Волейбол» является формирование следующих умений: 

Определять и высказывать простые и общие для всех людей правила поведения при 

сотрудничестве (этические нормы); 

В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по 

спортивно-оздоровительному направлению «Волейбол» - является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя, а 

далее самостоятельно. 

Проговаривать последовательность действий. 

Учить высказывать своѐ предположение (версию) на основе данного задания, 

учить работать по предложенному учителем плану, а в дальнейшем уметь самостоятельно 

планировать свою деятельность. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала. 

Учиться совместно с учителем и другими 

воспитанниками давать эмоциональную оценку деятельности команды на занятии. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

2. Познавательные УУД: 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники 

информации, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всей команды. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания. 

3. Коммуникативные УУД: 

Умение донести свою позицию до других: оформлять свою 

мысль. Слушать и понимать речь других. 
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Совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и следовать им. 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и 

малых группах. 

Оздоровительные результаты курса внеурочной деятельности: 

осознание обучающимися необходимости заботы о своѐм здоровье и выработки 

форм поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а значит, 

произойдет уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет увеличение 

численности обучающихся, посещающих спортивные секции и спортивно-

оздоровительные мероприятия; 

социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта 

взаимодействия с окружающим миром. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Верхняя передача двумя руками в прыжке 5 ч 

Совершенствование стоек игрока. Совершенствование перемещений в стойке 

приставными шагами: правым, левым боком, лицом вперѐд. Перемещение в стойке 

приставными шагами: правым, левым боком, лицом вперѐд.   

Прямой нападающий удар 5 ч 

Верхняя, нижняя передача двумя руками назад 6 ч 

Закрепление передачи сверху двумя руками вперѐд-вверх (в опорном 

положении). Разучивание приѐма мяча, отражѐнного сеткой. Двусторонняя учебная игра. 

Игры, развивающие физические способности. Совершенствование передачи снизу двумя 

руками над собой. 

Совершенствование приѐма мяча с подачи и в защите 4 ч 

Закрепление передачи снизу двумя руками в парах.   Эстафеты с различными 

способами перемещений. Развитие скоростных, скоростно-силовых, координационных 

способностей, выносливости, гибкости. Закрепление передачи сверху двумя руками 

вперѐд-вверх (в опорном положении). Закрепление верхней передачи мяча у стены. 

Закрепление передачи снизу двумя руками над собой. Игры, развивающие физические 

способности.  Судейство учебной игры в волейбол. 

Двусторонняя учебная игра 7 ч 

Закрепление передачи снизу двумя руками над собой. Разучивание передачи снизу 

двумя руками в парах. Разучивание нижней прямой подачи. Закрепление индивидуальных 

тактических действия в нападении, защите. Закрепление прямого нападающего удара (по 

ходу).  Закрепление  одиночного блокирования 

Одиночное блокирование и страховка 4 ч 

Командные тактические действия в нападении и защите 3 ч 

Разучивание командных тактических действий в нападении, защите. 

 Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

№ 

п/п 

Наименование разделов, блоков, тем Всего 

часов  

1 Верхняя передача двумя руками в прыжке 5 

2 Прямой нападающий удар 5 

3 Верхняя, нижняя передача двумя руками назад 6 

4 Совершенствование приѐма мяча с подачи и в защите 4 

5 Двусторонняя учебная игра 7 

6 Одиночное блокирование и страховка 4 

7 Командные тактические действия в нападении и защите 3 

  Итого часов 34 
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Волейбол», 11 класс 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Волейбол» 

личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской 

идентичности; 

метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира. 

Личностными результатами курса внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Волейбол» является формирование следующих умений: 

Определять и высказывать простые и общие для всех людей правила поведения при 

сотрудничестве (этические нормы); 

В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по 

спортивно-оздоровительному направлению «Волейбол» - является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя, а 

далее самостоятельно. 

Проговаривать последовательность действий. 

Учить высказывать своѐ предположение (версию) на основе данного задания, 

учить работать по предложенному учителем плану, а в дальнейшем уметь самостоятельно 

планировать свою деятельность. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала. 

Учиться совместно с учителем и другими 

воспитанниками давать эмоциональную оценку деятельности команды на занятии. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

2. Познавательные УУД: 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники 

информации, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всей команды. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания. 

3. Коммуникативные УУД: 

Умение донести свою позицию до других: оформлять свою 

мысль. Слушать и понимать речь других. 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и следовать им. 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и 

малых группах. 
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Оздоровительные результаты курса внеурочной деятельности: 

осознание обучающимися необходимости заботы о своѐм здоровье и выработки 

форм поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а значит, 

произойдет уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет увеличение 

численности обучающихся, посещающих спортивные секции и спортивно-

оздоровительные мероприятия; 

социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта 

взаимодействия с окружающим миром. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Верхняя передача двумя руками в прыжке 5 ч 

Совершенствование стоек игрока. Совершенствование перемещений в стойке 

приставными шагами: правым, левым боком, лицом вперѐд. Перемещение в стойке 

приставными шагами: правым, левым боком, лицом вперѐд.   

Прямой нападающий удар 5 ч 

Верхняя, нижняя передача двумя руками назад 5 ч 

Закрепление передачи сверху двумя руками вперѐд-вверх (в опорном 

положении). Разучивание приѐма мяча, отражѐнного сеткой. Двусторонняя учебная игра. 

Игры, развивающие физические способности. Совершенствование передачи снизу двумя 

руками над собой. 

Совершенствование приѐма мяча с подачи и в защите 5 ч 

Закрепление передачи снизу двумя руками в парах.   Эстафеты с различными 

способами перемещений. Развитие скоростных, скоростно-силовых, координационных 

способностей, выносливости, гибкости. Закрепление передачи сверху двумя руками 

вперѐд-вверх (в опорном положении). Закрепление верхней передачи мяча у стены. 

Закрепление передачи снизу двумя руками над собой. Игры, развивающие физические 

способности.  Судейство учебной игры в волейбол. 

Двусторонняя учебная игра 7 ч 

Закрепление передачи снизу двумя руками над собой. Разучивание передачи снизу 

двумя руками в парах. Разучивание нижней прямой подачи. Закрепление индивидуальных 

тактических действия в нападении, защите. Закрепление прямого нападающего удара (по 

ходу).  Закрепление  одиночного блокирования 

Одиночное блокирование и страховка 3 ч 

Командные тактические действия в нападении и защите 3 ч 

Разучивание командных тактических действий в нападении, защите. 

 

 Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

№ 

п/п 

Наименование разделов, блоков, тем Всего 

часов  

1 Верхняя передача двумя руками в прыжке 5 

2 Прямой нападающий удар 5 

3 Верхняя, нижняя передача двумя руками назад 5 

4 Совершенствование приѐма мяча с подачи и в защите 5 

5 Двусторонняя учебная игра 7 

6 Одиночное блокирование и страховка 3 

7 Командные тактические действия в нападении и защите 3 

  Итого часов 33 

Рабочая программа внеурочного курса «Азбука общения» ,10-11 классы 

Описание места учебного предмета в учебном плане: 
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Для образовательных организаций на изучение курса внеурочной деятельности 

«Азбука общения »  выделяется 67  ч. В 10классе  на курс внеурочной деятельности 

отводится  по 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели), в 11 классе на курс отводится по 33 

ч (1 ч в неделю, 33 учебные недели). 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Азбука общения», 10 класс 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Азбука 

общения» 

Предметные результаты: 

По окончании курса дети должны знать/понимать: 

- нормы и правила, существующие в мире; 

- основные понятия социальной психологии; 

- основные понятия конфликтологии. 

- важность эмоциональной сферы в жизни человека, соблюдение психогигиены 

эмоциональной жизни 

- важность положительного самоотношения, самопринятия, самопрограммирования 

- основные состояния человека и их поведенческие проявления 

- правила эффективного общения с окружающими 

- свои индивидуальные особенности (характер, темперамент, мотивы, интересы) 

- важность профессионального и жизненного самоопределения 

 

Личностные УУД: 

- оценивать свои и чужие поступки, выбирать, как поступить, отвечать за свой 

выбор 

- осознавать важность саморазвития, использовать это знание в жизненных 

ситуациях 

- осознавать целостность мира и многообразие взглядов на него, вырабатывать свои 

мировоззренческие позиции 

- понимать чувства других людей 

- идти на взаимные уступки в разных ситуациях 

- осознавать свои эмоции, мысли, черты характера, адекватно выражать и 

контролировать их в общении 

Познавательные УУД: 

- находить ответы на вопросы (курса и для решения жизненных задач) в различных 

источниках информации 

- анализировать свои и чужие поступки (действия, чувства; изменения в самом 

себе) 

- обобщать (делать выводы, доказывать), устанавливать причинно-следственные 

связи (поступков, ситуаций) 

- обогатить представления о собственных ценностях, эмоциональном мире 

человека, их роли в жизни 

Регулятивные УУД: 

- определять цель, проблему в учебной деятельности (на занятии) 

- выдвигать версии в группе и индивидуально 

- определять цель, проблему в жизненно-практической деятельности, оценивать 

степень и способы достижения цели в жизненных ситуациях, самостоятельно исправлять 

ошибки 

- планировать свою деятельность в учебной и жизненной ситуациях 

- прогнозировать последствия собственных и чужих поступков 

Коммуникативные УУД: 

- излагать свое собственное мнение и позицию с аргументами, фактами 
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- понимать позицию другого (выраженную в явном и неявном виде: чувства, 

причины действий, поступков), корректировать свое мнение, достойно признавать его 

ошибочность 

- самостоятельно решать проблемы в общении с взрослыми и друзьями 

- преодолевать конфликты, толерантно относиться к другому человеку 

 

Представляется важным оценивать воздействие данных занятий на эмоциональное 

состояние обучающихся. Для этого может быть использован, например, прием 

цветограммы: школьников в начале и конце данного занятия просят нарисовать цветными 

карандашами или красками свое настроение в данный момент. Использование красного 

цвета свидетельствует о восторженном настроении, оранжевого - о радостном, зеленого - 

о спокойном, уравновешенном состоянии, фиолетового - о тревожности, напряженности, 

черного - об унынии, разочаровании, упадке сил. Сравнение результатов цветограммы, 

полученных в начале и конце занятия, а также изменения цветовой гаммы на протяжении 

некоторого времени позволит сделать выводы об изменении эмоционального состояния 

каждого обучающегося под влиянием занятий. Для отслеживания результатов, кроме 

наблюдения, целесообразно провести диагностическое исследование, направленное на 

изучение самоотношения, уровня самооценки, тревожности, стратегии поведения в 

конфликте, общительности, а также анкетирование или опрос учащихся, направленные на 

изучение удовлетворенности курсом. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Я-концепция и ее ключевые компоненты  14 ч 

Я - концепция. Самоуважение. Самоконтроль. Сила воли. Личностные особенности 

мужчин и женщин: Портрет мужчины. Портрет женщины (внешность, характер, 

поведение). Реальное, идеальное, социальное – Я. 

Основные состояния человека: Ребенок, Взрослый, Родитель  6 ч 

Три состояния личности: Ребенок, Взрослый, Родитель. Внутренний Ребенок: какой 

он? Мои три эго-состояния (арт-техника). 

Эмоциональный мир человека  11 ч 

Эмоции и чувства. Психические состояния и их свойства. Настроение и активность 

человека. Стресс. Мои ресурсы. 

Мотивационная сфера личности 3 ч 

Мотив и его функции. «Борьба мотивов». Привычки, интересы, мечты. Мотивация 

помощи и альтруистического поведения. 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

№ 

п/п 

Наименование разделов, блоков, тем Всего 

часов  

 Я-концепция и ее ключевые компоненты   14 

2 Основные состояния человека: Ребенок, Взрослый, Родитель   6 

3 Эмоциональный мир человека   11 

4 Мотивационная сфера личности 3 

  Итого часов 34 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Азбука общения», 11 класс 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Азбука 

общения» 

Предметные результаты: 

По окончании курса дети должны знать/понимать: 

- нормы и правила, существующие в мире; 

- основные понятия социальной психологии; 

- основные понятия конфликтологии. 
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- важность эмоциональной сферы в жизни человека, соблюдение психогигиены 

эмоциональной жизни 

- важность положительного самоотношения, самопринятия, самопрограммирования 

- основные состояния человека и их поведенческие проявления 

- правила эффективного общения с окружающими 

- свои индивидуальные особенности (характер, темперамент, мотивы, интересы) 

- важность профессионального и жизненного самоопределения 

Личностные УУД: 

- оценивать свои и чужие поступки, выбирать, как поступить, отвечать за свой 

выбор 

- осознавать важность саморазвития, использовать это знание в жизненных 

ситуациях 

- осознавать целостность мира и многообразие взглядов на него, вырабатывать свои 

мировоззренческие позиции 

- понимать чувства других людей 

- идти на взаимные уступки в разных ситуациях 

- осознавать свои эмоции, мысли, черты характера, адекватно выражать и 

контролировать их в общении 

Познавательные УУД: 

- находить ответы на вопросы (курса и для решения жизненных задач) в различных 

источниках информации 

- анализировать свои и чужие поступки (действия, чувства; изменения в самом 

себе) 

- обобщать (делать выводы, доказывать), устанавливать причинно-следственные 

связи (поступков, ситуаций) 

- обогатить представления о собственных ценностях, эмоциональном мире 

человека, их роли в жизни 

Регулятивные УУД: 

- определять цель, проблему в учебной деятельности (на занятии) 

- выдвигать версии в группе и индивидуально 

- определять цель, проблему в жизненно-практической деятельности, оценивать 

степень и способы достижения цели в жизненных ситуациях, самостоятельно исправлять 

ошибки 

- планировать свою деятельность в учебной и жизненной ситуациях 

- прогнозировать последствия собственных и чужих поступков 

Коммуникативные УУД: 

- излагать свое собственное мнение и позицию с аргументами, фактами 

- понимать позицию другого (выраженную в явном и неявном виде: чувства, 

причины действий, поступков), корректировать свое мнение, достойно признавать его 

ошибочность 

- самостоятельно решать проблемы в общении с взрослыми и друзьями 

- преодолевать конфликты, толерантно относиться к другому человеку 

Представляется важным оценивать воздействие данных занятий на эмоциональное 

состояние обучающихся. Для этого может быть использован, например, прием 

цветограммы: школьников в начале и конце данного занятия просят нарисовать цветными 

карандашами или красками свое настроение в данный момент. Использование красного 

цвета свидетельствует о восторженном настроении, оранжевого - о радостном, зеленого - 

о спокойном, уравновешенном состоянии, фиолетового - о тревожности, напряженности, 

черного - об унынии, разочаровании, упадке сил. Сравнение результатов цветограммы, 

полученных в начале и конце занятия, а также изменения цветовой гаммы на протяжении 

некоторого времени позволит сделать выводы об изменении эмоционального состояния 
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каждого обучающегося под влиянием занятий. Для отслеживания результатов, кроме 

наблюдения, целесообразно провести диагностическое исследование, направленное на 

изучение самоотношения, уровня самооценки, тревожности, стратегии поведения в 

конфликте, общительности, а также анкетирование или опрос учащихся, направленные на 

изучение удовлетворенности курсом. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Вводно-мотивационная тема 2 ч 

Знакомая незнакомка (о науке психологии, о деятельности психолога). Я-автор 

событий в своей жизни. 

Общение – это…7 ч 

Общение- это…Учимся слушать. Техники активного слушания. Язык жестов. 

Характер 1 ч 

Психология характера. Интеллектуальные, эмоциональные и волевые черты. 

Поведение  1 ч 

Что такое поведение 

Самооценка  2 ч 

Самооценка. Роль самооценки в жизни человека. Поверь в себя. 

Эмоции и чувства 2 ч 

Мир эмоций. В поисках мирного выражения чувств. 

Технология успеха  12 ч 

Выявление лидерских качеств. Достижение успеха. Как правильно писать резюме. 

Принятие решений. 

На пороге взрослой жизни 2 ч 

Прошлое-настоящее-будущее. На пороге взрослой жизни. 

Мир начинается с тебя 4 ч 

Мир начинается с тебя. Карта внутренней страны. На острове Радости и Успеха. 

Сказочными тропами счастья. 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

№ 

п/п 

Наименование разделов, блоков, тем Всего 

часов  

1 Вводно-мотивационная тема 2 

2 Общение – это… 7 

3 Характер 1 

4 Поведение 1 

5 Самооценка 2 

6 Эмоции и чувства 2 

7 Технология успеха   12 

8 На пороге взрослой жизни 2 

9 Мир начинается с тебя 4 

  Итого часов 33 

 

Рабочая программа внеурочного курса «Задачи повышенной сложности» ,10-11 

классы 

Описание места учебного предмета в учебном плане: 

Для образовательных организаций на изучение курса внеурочной деятельности 

«Задачи повышенной сложности  »  выделяется 67  ч. В 10классе  на курс внеурочной 

деятельности отводится  по 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели), в 11 классе на курс 

отводится по 33 ч (1 ч в неделю, 33 учебные недели). 



307 
 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Задачи повышенной 

сложности », 10 класс 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Задачи 

повышенной сложности» 

Личностные результаты 

Личностные универсальные учебные действия 

-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознания вклада отечественных учѐных в развитие мировой науки; 

- формирование умения контролировать процесс и результат учебной и 

математической деятельности; 

-развитие ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

-развитие критичности мышления, внимательности, находчивости, настойчивости, 

целеустремленности, любознательности; 

-развитие инициативы, активности и сообразительности при выполнении 

разнообразных заданий, при решении математических задач, в том числе, проблемного и 

эвристического характера; 

- развитие умения преодолевать трудности ориентации в системе требований при 

обучении математике; 

-формирование готовности и способности к выполнению норм и требований. 

Метапредметные образовательные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

-самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель УД; 

-выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

-составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

-сверять, работая по плану, свои действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

-совершенствовать в диалоге с учителем самостоятельно выбранные критерии 

оценки. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

-самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, договариваться друг с другом и т. д.); 

-в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

-учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его; 

-понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 

-уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

Познавательные универсальные учебные действия 

-развивать представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, о ее значимости в развитии цивилизации; 

-осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

-определять возможные источники необходимых сведений, анализировать 

найденную информацию и оценивать ее достоверность; 
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-использовать компьютерные и коммуникационные технологии для достижения 

своих целей; 

-создавать и преобразовывать математические модели и схемы для решения задач; 

-осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

-анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

-формировать навыки реализации проектно-исследовательской деятельности 

под руководством учителя (с помощью родителей). 

Планируемые предметные результаты. 

В результате изучения данного курса учащиеся получат возможность: 

-повторить и систематизировать ранее изученный материал школьного курса 

математики; 

-освоить основные приемы решения задач различного уровня сложности; 

-овладеть навыками построения и анализа предполагаемого решения поставленной 

задачи; 

-овладеть и пользоваться на практике техникой прохождения экзаменационного 

теста; -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 государственной итоговой аттестации. 

Уровни воспитательных результатов внеурочной деятельности: 

Первый уровень — приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. 

Второй уровень — получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, 

знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Третий уровень — получение школьником опыта самостоятельного общественного 

действия. 

Содержание курса 

I раздел. История математики. 4 ч 

Математика ХХ века: основные достижения.  Осознание роли математики в 

развитии России и мира. 

Основные виды деятельности учащихся (познавательная, информационно-

коммуникативная, рефлексивная). 

Поиск нужной информации в источниках различного типа. 

Воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей. 

Сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учѐтом устойчивых познавательных интересов. 

Формы организации внеурочной деятельности: исследовательская и проектная 

деятельности. 

II раздел. Текстовые задачи. Олимпиадные задачи. 16 ч 
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Логические задачи. Задачи занимательной арифметики, задачи на 

последовательности, переливания, взвешивания, движения, работу и другие. Софизмы, 

ребусы, шифры, головоломки. Задачи практического содержания: физического, 

экономического, химического, исторического профилей. 

Основные виды деятельности учащихся (познавательная, информационно-

коммуникативная, рефлексивная). 

Поиск нужной информации (формулы) в источниках различного типа.  Умение 

адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, еѐ 

объективную трудность и собственные возможности еѐ решения. 

Умение производить аргументированные рассуждения, проводить обобщение. 

Умение воспринимать устную речь, участие в диалоге. 

Выполнение работы по предъявленному алгоритму. 

Умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритм для решения 

учебных математических проблем. 

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 

отказаться от образца, искать оригинальное решение. 

Воспитание средствами математики культуры личности, развитие логического 

мышления. 

Применение полученных  знаний и умений в практической деятельности: умение 

решать текстовые задачи. 

Формы организации внеурочной деятельности: индивидуальные и групповые 

занятия, консультации; практикумы решения задач; подготовка к олимпиадам, конкурсам, 

викторинам, урок-презентация, урок – исследование. 

III раздел. Уравнения и неравенства. 14 ч 

Рациональные, иррациональные, показательные, логарифмические, 

тригонометрические уравнения. Рациональные, иррациональные, показательные, 

логарифмические, тригонометрические уравнения     и неравенства. Схема Горнера. 

Уравнения и неравенства со знаком модуля (тригонометрические, иррациональные, 

показательные, логарифмические). Уравнения с параметром (тригонометрические, 

иррациональные, показательные, логарифмические). 

Основные виды деятельности учащихся (познавательная, информационно-

коммуникативная, рефлексивная). 

Умение классифицировать уравнения и неравенства по типам и распознавать 

различные методы решения уравнений и неравенств. Умение приводить примеры, 

подобрать аргументы, сформулировать выводы. Умение объяснить изученные положения 

на самостоятельно подобранных конкретных примерах. Самостоятельное составление 

алгоритмических предписаний и инструкций по теме. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. 

Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем. 

Построение и исследование математических моделей для описания и решения 

задач из смежных дисциплин. Поиск нужной информации по заданной теме в источниках 

различного типа. Составление обобщающих информационных конспектов. Развитие 

умения производить аргументированные рассуждения, проводить обобщение. Работа с 

литературой (учебной и справочной). Выполнение работы по предъявленному алгоритму. 

Умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, еѐ объективную трудность и собственные возможности еѐ решения. 

Умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритм для решения 

учебных математических проблем. 
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Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно – полезной, 

учебно - исследовательской, творческой и других видах деятельности. 

Формы организации внеурочной деятельности: индивидуальные и групповые 

занятия, консультации; практикумы решения задач; урок-презентация, урок – 

исследования, проекты, смотр знаний. 

Тематическое планирование курса 

   № 

п/п 

Раздел 

 

Кол-во часов 

1. История математики 4 ч 

2. Текстовые задачи. Олимпиадные задачи 16 ч 

3. Уравнения и неравенства  14 ч 

 Итого 34 ч 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Задачи повышенной 

сложности », 11 класс 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Задачи 

повышенной сложности» 

Личностные результаты 

Личностные универсальные учебные действия 

-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознания вклада отечественных учѐных в развитие мировой науки; 

- формирование умения контролировать процесс и результат учебной и 

математической деятельности; 

-развитие ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

-развитие критичности мышления, внимательности, находчивости, настойчивости, 

целеустремленности, любознательности; 

-развитие инициативы, активности и сообразительности при выполнении 

разнообразных заданий, при решении математических задач, в том числе, проблемного и 

эвристического характера; 

- развитие умения преодолевать трудности ориентации в системе требований при 

обучении математике; 

-формирование готовности и способности к выполнению норм и требований. 

Метапредметные образовательные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

-самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель УД; 

-выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

-составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

-сверять, работая по плану, свои действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

-совершенствовать в диалоге с учителем самостоятельно выбранные критерии 

оценки. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

-самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, договариваться друг с другом и т. д.); 
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-в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

-учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его; 

-понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 

-уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

Познавательные универсальные учебные действия 

-развивать представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, о ее значимости в развитии цивилизации; 

-осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

-определять возможные источники необходимых сведений, анализировать 

найденную информацию и оценивать ее достоверность; 

-использовать компьютерные и коммуникационные технологии для достижения 

своих целей; 

-создавать и преобразовывать математические модели и схемы для решения задач; 

-осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

-анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

-формировать навыки реализации проектно-исследовательской деятельности 

под руководством учителя (с помощью родителей). 

Планируемые предметные результаты. 

В результате изучения данного курса учащиеся получат возможность: 

-повторить и систематизировать ранее изученный материал школьного курса 

математики; 

-освоить основные приемы решения задач различного уровня сложности; 

-овладеть навыками построения и анализа предполагаемого решения поставленной 

задачи; 

-овладеть и пользоваться на практике техникой прохождения экзаменационного 

теста; -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 государственной итоговой аттестации. 

Уровни воспитательных результатов внеурочной деятельности: 

Первый уровень — приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. 

Второй уровень — получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, 

знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Третий уровень — получение школьником опыта самостоятельного общественного 

действия. 

Содержание курса 

I раздел. Числа.  Действия с действительными числами.  Свойства степеней, корней 

и логарифмов. Тождественные преобразования алгебраических, логарифмических 

выражений. 4 ч 
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Простые и составные числа. Делимость чисел. Свойства чисел. Операции над ними. 

Методы рационального счѐта. Степень с действительным показателем. Корень n – ой 

степени. Логарифмы. Свойства логарифмов. 

Основные виды деятельности учащихся (познавательная, информационно-

коммуникативная, рефлексивная). 

Умение выполнять действия с действительными числами, делать прикидку и 

оценку результата вычислений. 

Умение выполнять преобразования целых и дробных рациональных выражений; 

выражений содержащих корни и степени с дробными показателями, логарифмические 

выражения. 

Умение выражать из формулы одну переменную через другие. 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. 

Работа с литературой (учебной и справочной). Составление обобщающих 

информационных таблиц (конспектов). Развитие умения производить аргументированные 

рассуждения, проводить обобщение. 

Умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, еѐ объективную трудность и собственные возможности еѐ решения. 

Умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритм для решения 

учебных математических проблем. 

Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно – полезной, 

учебно - исследовательской, творческой и других видах деятельности. Формирование 

вычислительной культуры. 

Формы организации внеурочной деятельности: индивидуальные и групповые 

занятия, консультации; практикумы решения задач; урок-презентация, урок – 

исследования. 

 

II раздел.  Планиметрия. Стереометрия. Решение типовых задач по математике 

(базовый и профильный уровни). 15 ч 

 

Плоские геометрические фигуры, их основные свойства.  Прямые и плоскости в 

пространстве. Многогранники. Тела и поверхности вращения. 

Основные виды деятельности учащихся (познавательная, информационно-

коммуникативная, рефлексивная). 

Развитие систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

представлений о простейших пространственных телах (призма, параллелепипед, куб, 

пирамида); развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, 

исследования построенной модели с использованием геометрических понятий и теорем. 

Применение полученных знаний и умений при решении задач; умение решать 

задачи на доказательство, построение и вычисление. 

Овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для 

описания предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, 

изобразительных умений, навыков геометрических построений. 

Креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

геометрических задач. Развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе. 

Применение полученных знаний и умений в практической деятельности и в 

повседневной жизни. 
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Формы организации внеурочной деятельности: индивидуальные и групповые 

занятия, консультации; практикумы решения задач;  урок-презентация, урок – 

исследования. 

 

III раздел. Начала математического анализа. Решение типовых задач  по 

математике (базовый и профильный уровни). 16 ч 

 

Понятие производной и еѐ свойства. Геометрический смысл производной. 

Касательная к графику функции. Применение производной к исследованию 

функций и построению графиков. 

Основные виды деятельности учащихся (познавательная, информационно-

коммуникативная, рефлексивная). 

Закрепление понятия производной, еѐ геометрического смысла. 

Умение находить производную и применять еѐ свойства в вычислениях. 

Умение принять свойства производной к исследованию функций, построению 

касательной к графику. 

Креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

практических задач. Развитие логического мышления, алгоритмической культуры, 

критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, а также последующего обучения в высшей школе. 

Применение полученных знаний и умений в практической деятельности и в 

повседневной жизни. 

Формы организации внеурочной деятельности: индивидуальные и групповые 

занятия, консультации; практикумы решения задач;  урок-презентация, урок – 

исследования. 

Способы проверки результатов: результативное участие в олимпиадах разных 

уровней. 

Тематическое планирование курса 

 

   № 

п/п 

Раздел 

 

Кол-во часов 

1. Числа.  Действия с действительными числами.  4 ч 

2. Планиметрия. Стереометрия. 15 ч 

3. Начало математического анализа  14 ч 

 Итого 33 ч 

 

Рабочая программа внеурочного курса «Культура народов мира» ,10-11 классы 

Описание места учебного предмета в учебном плане: 

Для образовательных организаций на изучение курса внеурочной деятельности 

«Культура народов мира »  выделяется 67  ч. В 10классе  на курс внеурочной деятельности 

отводится  по 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели), в 11 классе на курс отводится по 33 

ч (1 ч в неделю, 33 учебные недели). 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Культура народов мира»,  10 

класс 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Культура 

народов мира» 

Личностные результаты: 

освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества; 

освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного 

наследия; 

осмысление социально - нравственного опыта предшествующих поколений; 
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понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов; 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению. 

Метапредметные: 

способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность; 

владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать факты, составлять планы, тезисы, формулировать и обосновывать 

выводы), использовать современные источники информации, материалы на электронных 

носителях; 

решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах. 

Предметные: 

овладение целостными представлениями об историческом пути человечества; 

способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа; умения изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источниках, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; 

готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

По окончании изучения курса выпускник научится: 

аккумулировать, создавать и транслировать ценности искусства и культуры 

(обогащая свой личный опыт эмоциями и переживаниями, связанными с восприятием, 

исполнением произведений искусства); 

чувствовать и понимать свою сопричастность окружающему миру; 

использовать коммуникативные качества искусства; действовать самостоятельно 

при индивидуальном выполнении учебных и творческих задач и работать в проектном 

режиме, взаимодействуя с другими людьми в достижении общих целей; проявлять 

толерантность в совместной деятельности; 

участвовать в художественной жизни класса, школы; анализировать и оценивать 

процесс и результаты собственной деятельности и соотносить их с поставленной задачей; 

воспринимать явления художественной культуры разных народов мира, осознавать 

в ней место отечественного искусства; 

понимать основные виды и жанры искусства; 

выражать собственное суждение о произведениях классики и современного 

искусства; 

выполнять учебные и творческие задания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

понимать и интерпретировать художественные образы, ориентироваться в системе 

нравственных ценностей, представленных в произведениях искусства, делать выводы и 

умозаключения; 

описывать явления музыкальной, художественной культуры, используя для этого 

соответствующую терминологию; 

анализировать произведения искусства, оценивать их художественные 

особенности; 

узнавать произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, 

направлением; 
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устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов 

искусства; 

структурировать изученный материал и информацию, полученную из других 

источников; 

применять умения и навыки в каком-либо виде художественной деятельности; 

решать творческие проблемы.  

Содержание курса внеурочной деятельности  

Раздел I. Восточные художественные культуры – верность заветам предков. 10 ч  

Древний Египет: художественная культура, олицетворяющая вечность. 

Сохранившиеся ценности художественной культуры Древнего Египта. Искусство 

Древнего Египта — свидетельство религиозных и эстетических исканий мудрецов 

древнейшей цивилизации. Деспотическая форма общественного правления в Египте, 

обожествление власти фараона и художественное мышление египтян. Художественная 

картина мира, воссозданная египетским искусством, отражающая представления о жизни, 

смерти, бессмертии. «Книга мертвых».Художественная культура Древней и 

Средневековой ИндииХудожественная культура Древней Индии, ее ритуальный характер. 

Поэмы «Упанишад» — стремление постичь смысл жизни. Древнеиндийский эпос. Поэмы 

«Махабхарата» и «Рамаяна». 

Будда Гаутама и зарождение буддизма. Буддистский храм. Сохранение 

художественных традиций древности в эпоху средневековья.Художественная культура 

Древнего и Средневекового Китая. Своеобразие художественных традиций китайского 

народа. Отражение в художественном творчестве религиозных представлений об 

устройстве мира. Философская подоплека искусства. Учение Лао-Цзы и Конфуция. 

Великая китайская стена как символ национальной самобытности, трудолюбия, мощи. 

Культ предков в Древнем Китае. Древние китайские поэзия и музыка.Японская 

художественная культура: долгий путь Средневековья. Художественные традиции 

Японии. Влияние китайского искусства на развитие японской художественной 

культуры.Художественные традиции мусульманского Востока. Ислам — мировая 

религия, оказавшая влияние на развитие художественной культуры арабских стран. 

Нравственные законы ислама. Коран — основная книга мусульман. Пророк Мухаммед. 

Образы Иисуса Христа и христианских святых в Коране.Архитектурные особенности 

мечети, ее канонические формы, ориентация на Мекку. Сохранение принципов 

возведения мечети в наши дни (мечети России). Минарет, его предназначение и 

архитектурный облик. Запрет на изображение видимого мира и развитие орнамента в 

изобразительном искусстве Арабского Востока. «Книга песен».  

Раздел II. История художественной культуры Европы: становление и эволюция 

христианской традиции. 16 ч 

Античность – колыбель европейской культуры. Мифологическая картина мира и 

древнегреческое язычество как основа развития античной художественной культуры. Вне-

моральные законы жизни в древнегреческой мифологии. Народные верования и высокая 

философия эллинских мудрецов, поиск разумного вселенского начала и единого Бога 

(Логоса). Сократ — «христианин до Христа». Утверждение идеи двух миров в философии 

Платона. Учение о гармонии сфер Пифагора.Эволюция взглядов на Вселенную и 

человека, ее отражение в древнегреческом искусстве. Стремление к гармонии, красоте, 

совершенству внешней формы. Образы языческих богов как устойчивые символы 

развития искусства.От мудрости Востока к библейским заветам. Христианская 

художественная культура, ее истоки. Библия как священная религиозная книга, памятник 

культуры. Ветхий Завет — духовное откровение иудейского народа. Тексты Ветхого 

Завета, их разновидности (Пятикнижие, Пророки, Писания). Шестоднев. Грехопадение и 

изгнание из рая Адама и Евы. Каин и Авель. Всемирный потоп и Ноев ковчег. 

Вавилонская башня. Образ патриарха Авраама. Ветхозаветная Троица. Моисей, его 
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скрижали. Десять заповедей. Псалтирь.Средневековье и Возрождение: трудный путь 

гуманизма. Христианские основы средневекового европейского искусства. Рождение 

новой художественной картины мира, отражающее представления о двух порядках бытия 

и духовной жизни человека. Становление новых средств художественной 

выразительности, жанров и форм искусства.Художественная культура Европы XVII в: 

многоголосие школ и стилей. XVII в. как «переходная эпоха» в художественной культуре 

европейской традиции, вобравшая в себя опыт средневековья и Возрождения. Шекспир. 

Его значение для развития мировой культуры. Стиль барокко. Пестрое сочетание 

художественных образов, почерпнутых из античной мифологии, христианского 

вероучения, окружающей действительности. Стремление мастеров увидеть мир во всей 

его многогранности и противоречивости.Художественная культура европейского 

Просвещения: утверждение культа разума. Просвещение как важнейший этап обновления 

художественной культуры Европы. Гуманистические идеалы просветителей, их мечты о 

Свободе, Равенстве, Братстве всех народов и сословий. Критический анализ 

общественных отношений и нравственного облика человека — главный смысл культуры 

Просвещения. Наследие энциклопедистов. Вольтер. Ж.-Ж. Руссо.Распространение 

классицизма в художественных культурах европейских стран. Рационализм как норма 

художественного творчества. 

Раздел III. Духовно-нравственные основы русской художественной культуры 8 ч 

Величие русской средневековой культуры: приоритет духовных ценностей 

Древнейшие памятники художественной культуры языческой Руси. Культ природы 

и матери-Земли. Обрядовый фольклор, красота народных песен. Героический эпос. 

Былины. Формирование дохристианских нравственных установок и эстетических 

представлений. 

Восхождение русской художественной культуры от языческой образности к 

христианской картине мироздания. Опыт постижения духовного смысла бытия в 

древнерусском искусстве. Обращенность художественной культуры к «вечным 

ценностям». Православный храм и синтез храмовых искусств. 

«Мистический реализм» как общая стилевая основа древнерусского искусства. 

Воплощение в художественных образах высшей правды жизни и смерти. Надличностный 

характер художественной культуры. 

Основные этапы развития художественной культуры Древней Руси. 

«Монументальный историзм» (Д.С. Лихачев) искусства Древнего Киева. Памятники 

киевской литературы. Летописание. Нестор-летописец и его «Повесть временных лет». 

Возвеличивание духовных подвигов, жанр жития. Образы первых русских святых Бориса 

и Глеба. Памятники архитектуры. София Киевская. Фрески. Мозаики. Знаменное пение — 

хоровое одноголосие. Особенности интонирования богослужебного текста. 

Утверждение в искусстве Киевской Руси единства прекрасного и духовного. 

Продолжение традиций в художественной культуре древнерусских княжеств. 

Художественный облик древнего Новгорода. Памятники архитектуры. Новгородская 

София, Кремль. Георгиевский собор Юрьева монастыря. Одноглавое каменное зодчество. 

Искусство колокольного звона. 

Художественная культура Владимиро-Суздальского княжества. Архитектура. Храм 

Покрова Богородицы на Нерли. Храмы древнего Владимира. Памятники зодчества и 

иконописи Пскова. 

Расцвет художественной культуры средневековья в эпоху формирования 

Московского государства. Роль Троице-Сергиевой обители в развитии духовных основ 

культуры. Св. Сергий Радонежский. Литература Московской Руси. Епифаний Премудрый 

и Максим Грек. Расцвет мелодизма в храмовом пении. Федор Христианин. 
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Иконописные шедевры. Экспрессивная манера письма Феофана Грека. Наследие 

Андрея Рублева, значение «Троицы» в общественной, духовной и художественной жизни 

Руси. Мастер Дионисий, фрески собора Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря. 

Облик Московского Кремля; сочетание итальянских и русских традиций. Шатровое 

зодчество. Храм Вознесения в Коломенском. Собор Василия Блаженного. 

Усиление личностного начала в искусстве XVI в. Жанр покаянного стиха. 

Творческие школы в храмовом пении и храмовой живописи. 

Искусство «переходного периода» — «бунташного века»: противоречивое 

сочетание «старины и новизны». Обмирщение литературы XVII в. Повести. Ранние 

формы стихосложения. (С. Полоцкий). 

Церковная реформа и ее культурные последствия. Рождение храмового партесного 

многоголосия. Партесный хоровой концерт (творчество Н.П. Дилецкого, В.П. Титова). 

Новые иконописные традиции, обмирщение иконописи. Икона и парсуна: на пути к 

светской живописи. Завершение древнерусского этапа развития искусства в русле 

канонических традиций «мистического реализма». Разделение искусства на светское и 

церковное. Общность нравственных ориентиров русского искусства. 

Тематическое планирование 

   № 

п/п 

Раздел 

 

Кол-во часов 

1. Восточные художественные культуры – верность 

заветам предков 

10 ч 

2. История художественной культуры Европы: 

становление и эволюция христианской традиции 

16 ч 

3. Духовно-нравственные основы русской 

художественной культуры 

8 ч 

 Итого 33 ч 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Культура народов мира»,  11 

класс 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Культура 

народов мира» 

Личностные результаты: 

освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества; 

освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного 

наследия; 

осмысление социально - нравственного опыта предшествующих поколений; 

понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов; 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению. 

Метапредметные: 

способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность; 

владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать факты, составлять планы, тезисы, формулировать и обосновывать 

выводы), использовать современные источники информации, материалы на электронных 

носителях; 

решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах. 
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Предметные: 

овладение целостными представлениями об историческом пути человечества; 

способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа; умения изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источниках, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; 

готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

По окончании изучения курса выпускник научится: 

аккумулировать, создавать и транслировать ценности искусства и культуры 

(обогащая свой личный опыт эмоциями и переживаниями, связанными с восприятием, 

исполнением произведений искусства); 

чувствовать и понимать свою сопричастность окружающему миру; 

использовать коммуникативные качества искусства; действовать самостоятельно 

при индивидуальном выполнении учебных и творческих задач и работать в проектном 

режиме, взаимодействуя с другими людьми в достижении общих целей; проявлять 

толерантность в совместной деятельности; 

участвовать в художественной жизни класса, школы; анализировать и оценивать 

процесс и результаты собственной деятельности и соотносить их с поставленной задачей; 

воспринимать явления художественной культуры разных народов мира, осознавать 

в ней место отечественного искусства; 

понимать основные виды и жанры искусства; 

выражать собственное суждение о произведениях классики и современного 

искусства; 

выполнять учебные и творческие задания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

понимать и интерпретировать художественные образы, ориентироваться в системе 

нравственных ценностей, представленных в произведениях искусства, делать выводы и 

умозаключения; 

описывать явления музыкальной, художественной культуры, используя для этого 

соответствующую терминологию; 

анализировать произведения искусства, оценивать их художественные 

особенности; 

узнавать произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, 

направлением; 

устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов 

искусства; 

структурировать изученный материал и информацию, полученную из других 

источников; 

применять умения и навыки в каком-либо виде художественной деятельности; 

решать творческие проблемы.  

Содержание курса внеурочной деятельности  

Раздел I. Основные течения в европейской художественной культуре XIX – 

начала XX века. 7 ч 

Романтизм в художественной культуре Европы XIX в. 

Романтизм как многогранное направление в развитии европейской художественной 

культуры. Романтическое направление в европейской литературе (Э.Т.А. Гофман, В. 

Гюго, В. Скотт, Г. Гейне). Сказка в творчестве братьев Гримм, Г.Х. Андерсена. Расцвет 

музыки в эпоху романтизма. Оперное творчество Дж. Верди, Ж. Бизе, Р. Вагнера. 

Фортепианная и симфоническая музыка Ф. Листа, Р. Шумана, Ф. Шопена. Романтизм в 

изобразительном искусстве (Ф. Гойя, Т. Жерико, Э. Делакруа).Импрессионизм: поиск 
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ускользающей красоты. Экспрессионизм – действительность сквозь призму страха и 

пессимизма. Традиционные и нетрадиционные течения в искусстве конца XIX – 

начала XX века 

Раздел II. Художественная культура России XIX – начала XX в. 9 ч 

Шедевры русской художественной культуры I половины XIX века. Сопротивление 

идеологии крепостнического устройства России, усиление свободомыслия, идеи 

декабристов. Завершение «дворянского этапа» развития культуры. А.С. Пушкин, его роль 

в развитии русской художественной культуры. Пушкин и музыка. М.И. Глинка, его роль в 

становлении основных эстетических принципов русского музыкального классического 

искусства. Оперное наследие М.И. Глинки. Завершение этапа классицизма в русской 

архитектуре. М.Ю. Лермонтов и русский романтизм. Сочетание классических и 

романтических образов в изобразительном искусстве. Обращенность живописи к 

внутреннему миру человека (О.А. Кипренский). Русская культура пореформенной эпохи 

Отмена крепостного права и его культурные последствия. Нравственно-

философские проблемы в творчестве Н.А. Некрасова, И.С. Тургенева, И.А. Гончарова, 

А.Н. Островского, Л.Н. Толстого. Русское музыкальное искусство. «Могучая кучка». 

Поэтическое восприятие народной жизни в музыке Н.А. Римского-Корсакова.  

«Переоценка ценностей» в художественной культуре «серебряного века». «Серебряный 

век» как этап, завершающий традицию развития русской художественной культуры от 

древности до советского периода. Символизм в литературе. Символизм в живописи. 

Эстетика эксперимента и ранний русский авангард.Рождение теории «искусства 

будущего». Новизна как эталон современности в искусстве авангардных направлений. 

Творческое объединение «Бубновый валет». Примитивизм. Творчество И.И. Машкова, 

М.Ф. Ларионова.  Неоклассицизм и поздний романтизм: общее и различное. 

Неоклассицизм в искусстве «серебряного века» как попытка вернуться к традиционной 

вечной красоте художественных образов. Акмеизм в поэзии («Цех поэтов»). Стремление к 

прекрасной ясности. Творчество Н. Гумилева, О. Мандельштама. Начало творческого 

пути А. Ахматовой. 

Раздел III. Европа и Америка: художественная культура XX в. 6 ч 

Полюсы добра и зла: литературная классика XX века. Преемственность и 

новаторство в литературе 20 в. Проблема положительного героя. Творчество Э.М. 

Ремарка. Расцвет научно-фантастической литературы. Жанр детектива (Ж. Сименон, А. 

Кристи).Музыкальное искусство в нотах и без нот. Национальные композиторские школы. 

Испанская культура, высокие традиции в музыке и театре. М. де Алья – классик 

испанской музыки. Венгерская музыка, творчество Б. Бартока. Рождение новых 

направлений в музыкальном искусстве.Театр и киноискусство XX века: взаимная 

дополняемость. Художественная культура Америки: обаяние молодости. Художественная 

культура США. Роль переселенцев из России в становлении профессионального искусства 

Америки. Американская литературная классика (Ф. Купер, У. Уитмен, М. Твен, Т. 

Драйзер, Э. Хемингуэй). 

Раздел IV. Русская художественная культура XX в. 11 ч 

Общественные потрясения и ломка духовно-нравственных устоев культурной 

жизни России, революционный переворот 1917 г. Идеология большевизма: утопические 

лозунги и реальность.Противоречивый облик литературной жизни 20-х гг. Романтическая 

образность в произведениях В.В. Маяковского, В.В. Хлебникова, Ф.В. Гладкова, А.С. 

Грина. Творчество М.А. Булгакова.Противостояние Ассоциации художников 

революционной России (И.И. Бродский, М.Б. Греков и др.) и Общества станковистов 

(А.А. Дейнека и др.). Творчество К.С. Петрова-Водкина.Театральное искусство, 

выдающиеся режиссеры Е.Б. Вахтангов, К.С. Станиславский.Смысл высокой трагедии: 

образы искусства военных лет. «Русская тема» в советском искусстве. Открытие «русской 

темы» в отечественном искусстве XX в. Истоки возвращения «исторической 
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памяти».Противоречия в отечественной художественной культуре последних 

десятилетий XX века 

Диссидентское движение в период «отката оттепели» Нравственные идеи А.Д. 

Сахарова. Деятельность литературных журналов «Юность», «Новый мир». 

Киноискусство. Творчество А.А. Тарковского, Т.Е. Абдуладзе, З.А. Рязанова, М.А. 

Захарова.Перестройка 80-х гг. Литература. Творчество М.Н. Кураева, Ю.М. Полякова. 

Развитие театральной режиссуры. Новые темы и идеи в кинематографе. Музыкальное 

искусство. Исполнительское искусство. Новые творческие коллективы. Массовые 

музыкальные жанры. Рок-ансамбли: от экспансии «тяжелого рока» к красочности 

видеоклипов.  

Тематическое планирование 

   № 

п/п 

Раздел 

 

Кол-во часов 

1. Основные течения в европейской художественной 

культуре XIX – начала XX века 

7 ч 

2. Художественная культура России XIX – начала XX в 9 ч 

3. Европа и Америка: художественная культура XX в 6 ч 

4. Русская художественная культура XX в. 11 ч 

 Итого 33 ч 

II.3. Рабочая программа воспитания 

2.3.Рабочая программа воспитания МБОУ «Новокулундинская СОШ» 

Воспитательная программа является обязательной частью основной 

образовательной программы среднего общего образования МБОУ «Новокулундинская 

СОШ» и призвана помочь всем участникам образовательного процесса реализовать 

воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым сделать школу 

воспитывающей организацией. 

Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение обучающимся 

личностных результатов, определенные ФГОС: формировать у них основы российской 

идентичности; готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 

ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное участие в 

социально-значимой деятельности школы. 

Данная программа воспитания показывает систему работы с обучающимися в 

школе. 

Особенности воспитательного процесса  в школе 

Воспитание в школе – это процесс формирования личности ребенка, в котором 

непосредственно участвуют педагоги школы, школьники и их родители и 

социум. Основные принципы сотрудничества педагогов и детей, которые неукоснительно 

соблюдает наша школа, обеспечивают:  

соблюдение законности и прав детей и их семей; 

соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и семье;  

создание безопасной и психологически комфортной образовательной среды как для 

детей, так и для взрослых; 

создание детско-взрослых объединений; 

проведение КТД; 

системность, целесообразность и оригинальность воспитательных мероприятий. 

В соответствии с требованиямит Стандарта (п. 19.6) рабочая программа воспитания 

направлена на развитие личности обучающихся, в том числе духовно-нравственное 

развитие, укрепление психического здоровья и физическое воспитание, достижение 

результатов освоения обучающимися образовательной программы начального общего 

образования.  

Рабочая программа воспитания имеет модульную структуру и включает в себя: 
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описание особенностей воспитательного процесса; 

цель и задачи воспитания обучающихся; 

виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических работников, 

обучающихся и социальных партнеров организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

основные направления самоанализа воспитательной работы в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой МБОУ «Новокулундинская СОШ», осуществляющей 

образовательную деятельность, совместно с семьей и другими институтами воспитания. 

Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей 

этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

В разработке рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы принимают участие советы обучающихся, советы родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, представительные органы 

обучающихся (ДЮО «Земляне»). 

Описание особенностей воспитательного процесса 

МБОУ «Новокулундинская СОШ» находится по адресу Алтайский край, 

Благовещенский район, п.Новокулундинка ,улица Победы 77. Школа функционирует 52 

года. В течение всех лет работы школа принимала и принимает участие в районных, 

краевых, межрайонных мероприятиях. В процессе воспитания сотрудничаем с 

учреждением дополнительного образования:МБУДО «Благовещенский ДЮЦ». 

В школе функционируют волонтѐрский отряд «Вместе мы сила!», военно-

патриотический клуб) «Витязь», юные инспектора движения Светофор», отряд дружины 

юных пожарных «Витязь», отряд «Юнармии». В школе функционирует музей «Село моѐ». 

Контингент обучающихся и их родителей формировался из населения поселков 

Новокулндинка, Новотюменцево, Курган и села Долинка. В основном это многодетные, 

малообеспеченные, полные семьи. 

В поселке имеются МКУК «Новокулундинский сельский дом 

культуры»,Новокулундинская сельская библиотека. В нашей школе соблюдаются 

ежегодные традиционные мероприятия: линейка, посвященная Дню знаний и Последнему 

звонку, день самоуправления в честь Дня учителя, новогодние  сказочные представления,  

«А ну-ка, парни!» «8 марта», «День здоровья», мероприятия ко Дню Победы. 

Цель воспитания 

Педагогический коллектив МБОУ «Новокулундинская СОШ» видит своих 

выпускников-воспитанников как высоконравственных, творческих, компетентных 

граждан России, которые не отделяют судьбу Отечества от своих личных судеб, 

способных взять на себя ответственность за настоящее и будущее своей страны, живут, 

соблюдая духовно-культурные традиции народов России. 

На основании воспитательного идеала и базовых ценностей (семья, труд, 

Отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) школа поставила 

следующую цель воспитания обучающихся: 

общая цель воспитания в школе – личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 

в формировании и укреплении морально-нравственных ценностей, духовно-

нравственных ориентиров при помощи основ православия и традиций национальной 

культуры; 

в развитии гражданской ответственности, правового самосознания, 

инициативности, самостоятельности, целостного миропонимания; 
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в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (т.е. в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие 

трем уровням общего образования: 

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового 

возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, 

свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает 

становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 

Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых 

отношений школьников. 

Задачи воспитания 

Достижению поставленной цели воспитания школьников способствует решение 

следующих основных задач:  

реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 
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вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ; 

поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать 

их воспитательный потенциал; 

организовывать профориентационную работу со школьниками; 

организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

Виды, формы и содержаниесовместной деятельности педагогических работников, 

обучающихся и социальных партнеров организации, осуществляющей образовательную 

деятельность 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

Инвариантные модули 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагогический работник (классный руководитель, 

воспитатель, куратор, наставник, тьютор и т.п.) организует работу: 

с коллективом класса; 

индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; 

работу с учителями-предметниками в данном классе; 

работу с родителями обучающихся или их законными представителями.  

Работа с классным коллективом: 

инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося, 

совместных дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационнойнаправленности), позволяющие с одной стороны, вовлечь в них 

обучающихся с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой, установить и упрочить доверительные отношения с 

обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения 

в обществе; 

проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагогического работника и обучающихся, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ученика, поддержки активной позиции и предоставления 
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обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по проблеме, создания 

благоприятной среды для общения; 

проведение классных часов с использованием методических материалов 

Всероссийского проекта РДШ «Классный час»; 

сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения 

обучающихся,включающие в себя подготовленные обучающихся микрогруппами 

поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 

совместная деятельность по созданию классного уголка в своей среде и возрастных 

особенностей классного коллектива; 

выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучающимся  

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогическим работником беседах по тем или 

иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями обучающихся, учителями-предметниками, а также 

(при необходимости) – со школьным психологом; 

поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, 

выбор профессии, организации высшего образования и дальнейшего трудоустройства, 

успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем 

в задачу для обучающегося, которую они совместно стараются решить; 

индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои учебные, 

творческие, 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 обучающегося через частные беседы с ним, его родителями 

или законными представителями, с другими обучающимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе; 

мониторинг участия каждого члена классного коллектива в мероприятиях, в 

достижении индивидуальных успехов, в культуре поведения, в ЗОЖ и т.д. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогических 

работников по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями-предметниками и обучающимися; 

проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих 

обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса 

для объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 
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регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

обучающихся, о жизни класса в целом; 

помощь родителям обучающихся 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 обучающихся; 

создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

обучающихся; 

привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса; 

организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через: 

вовлечение обучающихся в привлекательную и достойную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 

значимые знания 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,которыемогли бы объединять обучающихся и педагогических работников 

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 обучающихся с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций; 

поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского 

самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных обучающимися ее видов. 

Познавательная деятельностьв школе представлена курсом внеурочной 

деятельности, «Задачи повышенной сложности». Курс внеурочной деятельности 

направлены на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их 

любознательность. 

Художественное творчество. Создающие благоприятные условия для 

самореализации обучающихся, направленные на раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное. Представлено курсами 

внеурочной деятельности «Культура народов мира». 

Проблемно-ценностное общение.Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на развитие коммуникативных компетенций обучающихся, воспитание у них культуры 

общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и 

отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

«Азбука общения». Курсы, направленные на самоопределение «Твоя профессиональная 

карьера». 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у обучающихся любви к своему краю, его истории, культуре, 

природе, на развитие самостоятельности и ответственности обучающихся, формирование 

у них навыков самообслуживающего труда. «Культура народов мира».  
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Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие обучающихся, развитие их ценностного отношения 

к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых,  «Волейбол». 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

установление доверительных отношений между педагогическим работником и его 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и 

просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых  на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения; 

использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися; 

включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

организация наставничества в рамках мотивированных и эрудированных 

обучающихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с 

родителями или законными представителями обучающихся осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности  

На групповом уровне:  

общешкольный родительский комитет, участвуют в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их обучающихся; 
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«День открытых дверей», во время которых родители могут посещать учебные и 

внеурочные занятия в школе для получения представления о ходе учебно – 

воспитательного процесса в школе. 

общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся с привлечением 

специалистов разных служб: ПДН, представителей центра занятости и тд.; 

«Родительский всеобуч», на котором родители получают рекомендации и советы от 

профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 

собственным опытом и находками в деле воспитания обучающихся; 

«Родительские конференции», где обсуждаются глобальные вопросы воспитания и 

обучения обучающихся, а также принимаются общешкольные решения; 

отчетные мероприятия с целью представления результатов деятельности за год 

классных коллективов, курсов внеурочной деятельности; 

Участие родителей, педагогических работников и обучающихся, в совместном 

проведении досуга и общения; 

«Родительские гостиные», на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей обучающихся, формы и способы доверительного взаимодействия родителей 

с обучающимися, проводятся мастер-классы, семинары, «Круглые столы»с приглашением 

специалистов. 

На индивидуальном уровне: 

работа специалистов школьной службы медиации  по запросу родителей для 

решения острых конфликтных ситуаций; 

участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

обучающегося; 

помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных  и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогических работников и родителей. 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогическим 

работникам воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся – 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что 

готовит их к взрослой жизни. Поскольку обучающимся 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 МБОУ «Новокулундинская СОШ» осуществляется 

следующим образом. 

На уровне школы: 

через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для учета 

мнения обучающихся по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

через деятельность Совета командиров класса , объединяющего командиров 

классов для облегчения распространения значимой для обучающихся информации и 

получения обратной связи от классных коллективов; 

через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для обучающихся событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, флешмобов, КВНы и т.п.); 
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через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой замом по ВР группы по урегулированию конфликтных ситуаций в школе. 

 

Структура ученического самоуправления 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

На уровне класса: 

через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса 

лидеров (например, командиров, дежурных командиров), 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 (например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб 

работы с обучающимися младших классов); 

через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями и т.п. 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по 

направлению «профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

обучающихся; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 

организацию профессиональных проб обучающихся. Задача совместной деятельности 

педагогического работника и обучающегося – подготовить обучающегося к осознанному 

выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно 

значимые проблемные ситуации, формирующие готовность обучающегося к выбору, 

педагогический работник 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, которые способствуют реализации 

рабочей программы курса внеурочной деятельности в 10-11 классах «Твоя 

профессиональная карьера», направленных на подготовку обучающегося к осознанному 

планированию и реализации своего профессионального будущего и в рамках реализации 

школьной программы. 

профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

Общешкольная ученическая 

конференция 

 
Совет обучающихся школы 

Председатель совета 
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расширяющие знания обучающихся о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной обучающимся профессиональной 

деятельности; 

посещение Дней открытых дверей в  среднеспециальные и  высших заведениях 

заведения; 

совместное с педагогическими работниками изучение интернет ресурсов, 

посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования; 

участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: ПРОЕКТОРИЯ - просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, 

участие в мастер-классах, посещение открытых уроков; 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие, комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 

всей школы.  

На внешкольном уровне: 

Социальные проекты в рамках Всероссийских конкурсов и проектов РДШ «Добро 

не уходит на каникулы» и «РДШ – территория самоуправления». 

Реализация в течение года опорных школьных проектов: «Внимание, дети!», «Моя 

малая Родина», «Здоровое поколение – здоровая Россия», «Экология и энергосбережения»  

Социальные проекты экологической направленности: 

«Наш Двор», направленный на культурно – эстетическое преображение 

окружающей территории; 

конкурс «Красота спасет мир», направленный на демонстрацию знаний 

обучающихся преображение окружающей среды; 

акция «Покормите птиц зимой!» - изготовление кормушек. 

Участие во Всероссийских акциях, в т.ч., «Днях единых действий» РДШ, 

посвященных значимым отечественным и международным событиям. 

Соревнования по технике пешеходного туризма. 

Муниципальный  конкурс "Лидер 21 века".  

Окружной конкурс волонтерских ( добровольческих ) объединений. 

 Участие в районном сборе школы актива. 

Районный слет производственных бригад 

 Эколого –биологическая олимпиада. 

 Спортивные соревнования. 

На уровне образовательной организации: 

общешкольные праздники (театрализованные, музыкальные, литературные): «День 

Знаний», «День учителя», «День матери», «Новый год», концерт  посвященный 23 

февраля и 8 марта, "День здоровья " а также концерты приуроченные к празднованию 

ВОВ; 

Торжественные посвящения, связанные с переходом обучающихся на следующую 

ступень образования –  «Посвящение в десятиклассники». 

Товарищеские встречи между педагогами и обучающимися приуроченные к 

празднованию «Дня учителя». 

экскурсии, походы. 

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. Это способствует поощрению социальной 

активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 



330 
 

 

 

На уровне классов: 

выбор и делегирование представителей классов в общешкольные органы 

самоуправления, в Малые группы по подготовке общешкольных ключевых дел; 

участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела; 

 участие в организации и проведении  мероприятий и  дел, направленных на 

сплочение класса, на реализацию плана деятельности выборного органа ученического 

самоуправления класса. 

На уровне обучающихся: 

вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: активный участник, инициатор, организатор, лидер; 

индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

организации, 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. 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующая на базе МБОУ «Новокулундинская СОШ»,  ДЮО " Земляне" в 

рамках  «Российского движения школьников» – это добровольное, самоуправляемое, 

формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе 

общности интересов для реализации общих целей, указанных в Уставах общественных 

объединениях. Их правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 

20.12.2017) «Об общественных объединениях» (ст. 5). Воспитание в детских 

общественных объединениях осуществляется  через:  

утверждение и последовательную реализацию в детских общественных 

объединениях демократических процедур, дающих ребенку возможность получить 

социально значимый опыт гражданского поведения; 

организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт осуществления дел, 

направленных на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; 

развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других;  

заседания советов  – формальные и неформальные встречи членов детских 

общественных организаций для обсуждения вопросов планирования дел в школе. 

РДШ развивает социальную направленность личности обучающегося, привлекает 

школьников к различным видам активности, формирует благоприятный микро-климат для 

детей в школе, семье, ближайшем социальном окружении.  

Воспитание в РДШ осуществляется через направления:  

Личностное развитие – участие в районных, краевых или российских творческих 

конкурсах: рисунка, вокала, ораторского мастерства, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на 

помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как 

забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; на 

популяризацию профессий направлены уроки «ПроеКТОрия»; любовь к здоровому образу 



331 
 

 

жизни прививается на соревнованиях «Веселые старты», ГТО. Экологическое воспитание 

прививается экологическим клубом" Родник". 

Гражданская активность- волонтеры участвуют в мероприятиях, посвященных 

Победе и другим событиям, отправляются в социальные и экологические рейды и 

десанты; оказывают посильную помощь пожилым людям; осуществляют совместную 

работу с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в 

благоустройстве территории данных учреждений и т.п.), дающих ребенку возможность 

получить социально значимый опыт гражданского поведения.  

Военно-патриотическое направление: созданы и работают объединения 

обучающихся: отряд «Юные инспектора движения», отряд ДЮП, ВПК «Витязь»,  отряд 

Юнармия. Объединения  имеют свои программы деятельности и осуществляют 

многоуровневое сотрудничество с  организациями и предприятиями гражданского и 

патриотического профиля. Ребята участвуют в событиях, направленных на повышение 

интереса у детей к службе в ВС РФ, в том числе в военных сборах, военно-спортивных 

играх, соревнованиях, акциях.  

Информационно-медийное направление - объединяет ребят, участвующих в 

создании и поддержке интернет-странички школы и РДШ в соцсетях, в рамках 

Всероссийской медиа-школы они учатся писать статьи, собирать фотоматериалы, вести 

блоги и сообщества в соцсетях.  

Основными формами деятельности членов РДШ являются:  

участие в днях единых действий и в совместных социально значимых 

мероприятиях;  

 коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших;  

информационно-просветительские мероприятия;  

 разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся. 

Модуль «Школьные  медиа» 

Цель школьных медиа совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео - информации – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности. 

Комплекс онлайн мероприятий, приуроченных к праздничным датам; 

осуществления  поэтапного решения задач  формирования  единого 

информационного пространства учреждения; 

использования и внедрения современных технологий в воспитательный процесс 

учреждения. 

организуется и осуществляется на началах широкой инициативы и 

самодеятельности в соответствии с образовательными и просветительскими 

достижениями общечеловеческой культуры. 

Развитие коммуникативной культуры  обучающихся средствами пресс-службы, 

формирует  навыки  общения и сотрудничества, поддержки творческой самореализации 

обучающихся.  

Школьная интернет – группа в социальной сети «ВКонтакте» - разновозрастное 

сообщество школьников и педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и 

соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения деятельности 

образовательной организации в информационном пространстве, привлечения внимания 

общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы и 

организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и 

родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы. 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 
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Экскурсии,  походы   помогают детям  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, и походах создаются благоприятные условия для воспитания у 

подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества.  

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

В каждом классе предусмотрены регулярные пешие прогулки, экскурсии или 

походы выходного дня, организуемые в классах их классными руководителями и 

родителями школьников: в музеи, в картинные галереи, в театры, на предприятия, на 

природу; 

Ежегодно сборная команда школы принимает участие соревнованиях по 

спортивному ориентированию, районномтурслете. 

                Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда 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: 

  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 художественного стиля, 

знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов 

об интересных событиях, происходящих в школе: выставки рисунков, стенгазеты к 

праздникам; в школе имеются тематически – оформленные рекреации по направлениям: 

(историческая, профориентационная и гражданской обороны), 

  Озеленение пришкольной территории, разбивка клумб; 

благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее обучающимся проявить свои 

фантазию и творческие способности, создающее 

повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

4. событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, 

выставок, собраний, конференций и т.п.); 

Основные направления самоанализа воспитательной работы в МБОУ 

«Новокулундинская СОШ» 

Анализ  воспитательной деятельности  осуществляется ежегодно силами  педагогов 

и администрацией. В качестве основных способов получения информации по каждому 

критерию используются: оценка педагогами, родителями, детьми. Применение нами  

опросных методов обусловлено не только лѐгкостью и простотой получения нужных 

сведений, возможностью проведения как индивидуальных, так и групповых 

исследований, значительно сокращающих временные затраты на исследование. Широта 

применения нами опросных методов связана, прежде всего, с высокой диагностической и 

прогностической надѐжностью.  

Получения нами данных для оценки деятельности учреждения – использование 

тестов. Надѐжность тестов более высокая, чем наблюдения, потому, что они лишены 

свойственной указанным методам  субъективности. Объективность тестов обеспечило нам 
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относительную независимость первичных показателей, их оценки и интерпретации от 

личностных и научных установок, субъективных суждений педагогов и родителей.  

Таким образом, для проверки эффективности воспитательной деятельности 

используется комплекс теоретических и эмпирических методов исследования: 

Общетеоретические методы - анализ психолого-педагогической и социологической 

литературы по проблеме исследования, анализ опубликованных в периодических 

изданиях новейших педагогических и психологических исследований; изучение и 

обобщение передового социально-педагогического опыта; анализ практических программ, 

построение гипотез, прогнозирование, моделирование. 

Эмпирические методы – анкетирование; наблюдение; тестирование; беседы и 

опросы детей, воспитателей, педагогов, родителей и других специалистов; независимые 

характеристики; изучение документов; анализ продуктов деятельности детей и педагогов 

(коллективно и индивидуально выполненные изделия, рисунки, творческие работы, 

дневники и т.д.).  

Анализ организуемый в школе воспитательной деятельности проводится с целью 

выявления основных проблем воспитания и последующих их решений.  

принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных –  таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами;  

принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности; 

принцип разделенной ответственности за результаты  личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемой  воспитательной деятельности в 

школе являются: 

результаты воспитания, социализации и саморазвития детей (какова динамика 

личностного развития детей каждого класса, группы; какие прежде существовавшие 

проблемы личностного развития и удалось ли их решить; какие проблемы решить не 

удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать); 

воспитательная деятельность педагогов (испытывают ли педагоги затруднения в 

определении цели и задач своей воспитательной деятельности; испытывают ли они 

проблемы с реализацией воспитательного потенциала их совместной с детьми 

деятельности; стремятся ли они к формированию вокруг себя привлекательных детско-

взрослых общностей; доброжелателен ли стиль их общения с  детьми; складываются ли у 

них доверительные  отношения с разными возрастными группами детей; являются ли они 

для своих воспитанников значимыми взрослыми людьми); 

управление воспитательной деятельностью (имеют ли педагоги чѐткое 

представление о нормативно-методических  документах, регулирующих воспитательную  

деятельность в школе, о своих должностных обязанностях и правах, сфере своей 

ответственности; создаются ли администрацией условия для профессионального роста 
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педагогов в сфере воспитания; поощряются ли педагоги за хорошую воспитательную 

работу с детьми); 

ресурсное обеспечение воспитательной деятельности (материальные ресурсы, 

кадровые ресурсы, информационные ресурсы, необходимыедля организации 

воспитательной деятельности, учѐт реальных возможностей; какие имеющиеся ресурсы 

используются  недостаточно; какие нуждаются в обновлении). 

Итогом анализа организуемой воспитательной деятельности в школе является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 

 

 

II.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (далее ПКР) является неотъемлемым 

структурным компонентом образовательной программы МБОУ «Новокулундинская 
СОШ», она разработана в соответствии с требованиями ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 
Одной из важнейших задач является обеспечение условий для индивидуального 

развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в 
специальных условиях обучения, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 
В МБОУ « Новокулундинская СОШ» на уровне среднего общего образования, 

кроме здоровых детей, обучаются дети - инвалиды, а так же дети «группы риска» по 
социальному, учебному или поведенческому фактору. 

Программа коррекционной работы школы направлена на создание системы 
комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, детям «группы 

риска» в освоении образовательной программы среднего общего образования, коррекцию 
недостатков в психическом развитии учащихся, их социальную адаптацию. 

Программа носит комплексный характер и обеспечивает: 

- поддержку обучающихся с особыми образовательными потребностями, а также 

попавших в трудную жизненную ситуацию; 

- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в единстве урочной 

и внеурочной деятельности, в совместной педагогической работе специалистов системы 

общего и специального образования, семьи и других институтов общества; интеграцию 

этой категории обучающихся в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

- оказание в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии каждому обучающемуся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиду 

комплексной, индивидуально ориентированной, с учетом состояния здоровья и 

особенностей психофизического развития таких обучающихся, психолого-медико-

педагогической поддержки и сопровождения в условиях образовательной деятельности; 

- создание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в том числе безбарьерной среды 

жизнедеятельности и учебной деятельности, соблюдение максимально допустимого 

уровня при использовании адаптированных образовательных программ среднего общего 

образования, разрабатываемых организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, совместно с другими участниками образовательных отношений. 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ 

«Новокулундинская СОШ». ПКР разрабатывается для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — физическое 

лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК) и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для 

инвалидов — индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Адаптированная образовательная программа — образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц ПКР вариативна 

по форме и содержанию в зависимости от состава обучающихся с ОВЗ, региональной 

специфики и возможностей организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования 

преемственно связана с программой коррекционной работы на уровне основного общего 

образования, является ее логическим продолжением. 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования 

обязательна в процессе обучения подростков с ОВЗ и инвалидов, у которых имеются 

особые образовательные потребности, а также обеспечивает поддержку школьников, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Программа коррекционной работы разрабатывается на весь период освоения 

уровня среднего общего образования, имеет четкую структуру и включает несколько 

разделов. 

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с 

особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами, на уровне среднего общего образования 

В основу программы коррекционной работы положены общедидактические и 

специальные принципы общей и специальной педагогики. Общедидактические принципы 

включают принцип научности; соответствия целей и содержания обучения 

государственным образовательным стандартам; соответствия дидактического процесса 

закономерностям учения; доступности и прочности овладения содержанием обучения; 

сознательности, активности и самостоятельности обучающихся при руководящей роли 

учителя; принцип единства образовательной, воспитательной и развивающей функций 

обучения. 

Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (принцип коррекционно-развивающей направленности 

обучения, предполагающий коррекцию имеющихся нарушений и стимуляцию 

интеллектуального, коммуникативного и личностного развития; системности; обходного 

пути; комплексности). 

Цели программы:  

- оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и 

поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям 

(законным представителям);  

- осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении 

основных и дополнительных общеобразовательных программ среднего общего 

образования, дополнительных образовательных программ.  

Приоритетными направлениями программы на этапе среднего общего образования 

становятся формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 
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возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для 

самореализации в обществе. 

Цель программы коррекционной работы — разработать систему комплексной 

психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми 

образовательными потребностями, направленной на коррекцию и/или компенсацию 

недостатков в физическом или психическом развитии для успешного освоения ими 

основной образовательной программы, профессионального самоопределения, 

социализации, обеспечения психологической устойчивости старшеклассников. 

Задачи программы 

- выявлять и удовлетворять особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы; 

- определять особенности организации образовательного процесса и условий 

интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью 

выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

- осуществлять индивидуально ориентированную социально-психолого-

педагогическую и медицинскую помощь обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья с учѐтом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии); 

- разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, 

организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой 

психолога образовательного учреждения; 

- обеспечивать возможности воспитания и обучения по дополнительным 

образовательным программам социально-педагогической и других направленностей, 

получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

- способствовать формированию зрелых личностных установок, способствующих 

оптимальной адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

- расширять адаптивные возможности личности, определяющие готовность к 

решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

- развивать коммуникативные компетенции, формы и навыки конструктивного 

личностного общения в группе сверстников; 

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

2.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных 

методов обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых занятий 

под руководством специалистов 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе из ступени основного общего образования на ступень среднего 

общего образования, способствует достижению личностных, метапредметных, 

предметных результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования, необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для 

продолжения образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной 
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работы с другими разделами программы среднего общего образования: программой 

профессиональной ориентации обучающихся на ступени среднего общего образования, 

программой формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся, программой 

социальной деятельности обучающихся 

Соблюдение интересов подростка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему подростка с максимальной пользой и в интересах 

подростка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т.е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребѐнка. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к еѐ решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и 

интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 

возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения. 

Направления работы 

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико- педагогической помощи в 

условиях образовательного учреждения; 

коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; 

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся; 

информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы среднего 

общего образования; 

нарушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 
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определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, личностных 

особенностей обучающихся;  

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка; 

изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребѐнка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности 

освоения образовательных программ основного общего образования). 

Наиболее часто используемые в работе со старшеклассниками методики: 

1. Исследование особенностей внимания, психомоторного темпа. Тест Тулуза-

Пьерона. 

2. Таблицы Шульте. 

3. Оценка психологического состояния, личностных особенностей, межличностных 

отношений. «Рисунок человека», «Несуществующее животное», «Рисунок семьи». 

4. Измерение уровня интеллекта. «Универсальный интеллектуальный тест». 

5. Изучение эмоционального отношения к учению. «Модифицированный опросник 

Ч.Д. Спилберга. 

6. Диагностика состояния агрессии. «Опросник Басса-Дарки». 

7. Изучение общего уровня самоотношения подростка, отношения к себе в 

различных сферах. «Шкала Я-концепции» Е. Пирс, Д. Харрис, адаптация А.М. Прихожан. 

8. Шкала личностной тревожности. А.М. Прихожан. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально- 

психолого-педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного 

процесса обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей 

психофизического развития; 

организацию и проведение индивидуальных коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сфер; 

развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 

развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях; 

социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса; 

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья; 
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консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья; 

консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному 

и осознанному выбору обучающимися с ограниченным возможностями здоровья 

профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа включает: 

детей с особыми образовательными потребностями, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников; различные формы просветительской 

деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные материалы), 

направленные на разъяснение участникам образовательного процесса — обучающимся 

(как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным 

представителям), педагогическим  работникам — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Этапы реализации программы 

I этап (май – сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационно- 

аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является: 

оценка контингента обучающихся на предмет особенностей развития, определения 

специфики нарушений и особых образовательных потребностей; 

оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям программно- 

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения. 

II этап (октябрь – май). Этап планирования, организации, координации 

(организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы является особым 

образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-

развивающую направленность, и процесс специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) 

условиях обучения, воспитания, развития, социализации. 

III этап (май – июнь). Этап диагностики коррекционно-развивающей 

образовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является 

констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребѐнка. 

IV этап (август – сентябрь). Этап регуляции и корректировки (регулятивно- 

корректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений 

в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приѐмов 

работы. 

Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе, и социальное 

партнѐрство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательного 

учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества). 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения. 

Такое взаимодействие включает: 

комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 
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составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребѐнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребѐнка, 

связанные с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнѐрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами. 

Социальное партнерство: региональная психолого-медико-педагогическая 

комиссия; комиссия по делам несовершеннолетних, центр профилактики наркомании и 

др. 

Таким образом, механизмами реализации программы выступают: 

Индивидуальный и дифференцированный подход; 

Индивидуальное обучение (обучение на дому); 

Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия. 

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 

современных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных 

для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, 

доступности); 

обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно- развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение: 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога и др. 

Кадровое обеспечение: 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы основного общего образования, коррекции 

недостатков их физического и (или) психического развития в штатное расписание МБОУ 

«Новокулундинская СОШ» включены должность социального педагога – 0,25.Заключен 

договор с МБОУ БСШ №2 о совместной деятельности по организации психолого-

педагогического сопровождения ( учитель – логопед,педагог-психолог). Уровень 
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квалификации работников  для каждой занимаемой должности  соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов на уровне среднего общего 

образования 

В условиях современного образования психолого-педагогическое сопровождение 

предполагает:  

защиту прав личности обучающегося, обеспечение его психологической и 

физической безопасности, психолого-педагогическую поддержку и содействие ребенку в 

проблемных ситуациях; квалифицированную комплексную психологическую диагностику 

возможностей и способностей ребенка;  

реализацию программ преодоления трудностей в обучении и воспитании; 

психологическую помощь семьям детей групп особого внимания; психолого-

педагогическое консультирование родителей (их законных представителей) и др. 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

В программе психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса основное внимание уделяется становлению, развитию и воспитанию личности в 

совокупности ее когнитивных, эмоциональных, мотивационно- потребностных 

характеристик через изучение стартовых возможностей и динамики развития ребенка в 

образовательном процессе. 

Все виды коррекционных работ должны быть направлены на развитие 

универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных, 

регулятивных. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 

следующих условий:  

формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

побуждение учащихся к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью детей;  

установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

использование при необходимости более медленного темпа обучения, 

многократного возвращения к изученному материалу; максимально использование 

сохранных анализаторов ребенка;  

разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия. 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной 

деятельности проводится педагогами на уроках и во внеурочное время. На уроках 

математики, русского языка учитель предлагает задания, которые требуют выбора 

наиболее эффективных способов выполнения и проверки. Важно способствовать 

осознанию причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуации неуспеха. 

Преодолению «неуспешности» отдельных учеников помогают задания для 

групповой и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу 

и способствуя пониманию результата. Система таких работ позволяет каждому ребенку 

действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. 

В конце уроков целесообразно предлагать старшеклассникам задания для 

самопроверки. Это позволяет учащимся сделать вывод о достижении цели. Также важно 



342 
 

 

планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при 

решении текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении 

плана успешного ведения математической игры, при работе над учебными проектами. Всѐ 

это создаѐт условия для формирования умений проводить пошаговый, тематический и 

итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий. 

Развитие творческого потенциала учащихся осуществляется в рамках урочной и 

внеурочной деятельности. Формирование и освоение творческих способов и приѐмов 

действий основывается на системе заданий творческого и поискового характера, 

направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. 

Диагностическое направление 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико- педагогической помощи. 

Задачи 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Ответственные 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика для 

выявления «группы 

риска» 

Создание банка 

данных учащихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи. 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОО 

Наблюдение, 

педагогическое и 

психологическое 

обследование; 

Беседы с родителями 

и педагогами 

Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Углубленная 

диагностика детей 

с 

ОВЗ, детей- 

инвалидов 

Получение 

объективных 

сведений об 

учащемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов 

разного профиля 

Заполнение 

диагностических 

документов 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить 

уровень 

организованности 

ребенка, 

особенности 

эмоционально- 

волевой и 

личностной сферы; 

уровень знаний по 

предметам 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, особенности 

личности, уровню 

знаний по 

предметам. 

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и т.д.) 

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с родителями. 

Составление 

характеристики. 

Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Учитель-предметник 
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  Коррекционно-развивающее направление 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-

личностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

Задачи 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Ответственные 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, детей- 

инвалидов 

Планы, программы Разработать 

индивидуальную 

программу по 

предмету. 

Разработать 

воспитательную 

программу работы с 

классом 

Учитель-предметник 

Классный 

руководитель 

Обеспечить 

психологическое и 

социальное 

сопровождение 

детей с ОВЗ, детей- 

инвалидов 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1. Проведение 

индивидуальных 

коррекционных 

занятий. 

2. Отслеживание 

динамики развития 

ребенка 

Педагог-психолог 

Профилактическая работа 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

ОВЗ, 

детей-инвалидов 

Отсутствие 

негативной 

динамики 

развиваемых 

параметров 

Внедрение 

здоровьесберегающ 

их технологий в 

образовательный 

процесс. 

Организация и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику 

здоровья и 

формирование 

навыков здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

Учитель-предметник 

Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Зам. директора по 

УВР 

Консультативное направление 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся. 

Задачи 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Ответственные 

Консультирование 

педагогов 

Рекомендации, 

приѐмы, упражнения 

и др. материалы 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

Социальный педагог 

Педагог – психолог 

Зам. директора 
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консультации 

Консультирование 

учащихся по 

выявленных 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

Рекомендации, 

приѐмы, упражнения 

и др. материалы 

Индивидуальные, 

тематические 

консультации 

Социальный педагог 

Педагог – психолог 

Консультирование 

родителей 

Рекомендации, 

приѐмы, упражнения 

и др. материалы 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

Педагог – психолог 

Социальный педагог 

Зам. директора 

Психолого- 

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам развития, 

обучения и 

воспитания данной 

категории детей 

Организация 

методических 

мероприятий 

Информационные 

мероприятия 

Специалисты ППк 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС СОО, в МБОУ 

«Новокулундинская СОШ» создана рабочая группа, в которую наряду с учителями входят 

педагог –психолог , логопед , социальный педагоги. 

Для реализации ПКР в Школе создана служба комплексного психолого-медико-

социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается на основании заявления или 

согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами Школы, регламентируются 

локальными нормативными актами и реализуются преимущественно во внеурочной 

деятельности. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся 

является тесное взаимодействие педагогов, представителей администрации и родителей 

(законных представителей). 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ МБОУ 

«Новокулундинская СОШ» осуществляются медицинскими работниками (врачами, 

медицинскими сестрами) на регулярной основе и, помимо общих направлений работы со 

всеми обучающимися, имеют определенную специфику в сопровождении школьников с 

ОВЗ. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в МБОУ 

«Новокулундинская СОШ» 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) 

участвуют в изучении особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, 

социального статуса семьи; выявляют признаки семейного неблагополучия; своевременно 

оказывают социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении 

конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы 

подростков с ОВЗ. Социальный педагог  участвуют в проведении профилактической и 

информационно-просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ; 
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в выборе профессиональных склонностей и интересов. Основные формы работы 

социального педагогов: урок (за счет классных часов), внеурочные индивидуальные 

(групповые) занятия, беседы, индивидуальные консультации (со школьниками, 

родителями, педагогами). Планируются также выступления специалистов на 

родительских собраниях, на классных часах, педагогических советах в виде 

информационно-просветительских лекций и сообщений. Социальный педагог 

взаимодействуют с педагогами-психологами, учителям –логопедом , педагогами классов, 

в случае необходимости с медицинскими работниками, а также с родителями (законными 

представителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной власти 

по защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках 

реализации основных направлений психологической службы. 

Педагог –психолог  проводят занятия по комплексному изучению и развитию 

личности школьников с ОВЗ. Работа организована индивидуально и в мини-группах. 

Основные направления деятельности педагогов-психологов состоят в проведении 

психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; 

совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со 

сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении 

развивающих программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, 

укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ. 

Помимо работы со школьниками педагог –психолог  проводит консультативную 

работу с педагогами, администрацией Школы и родителями по вопросам, связанным с 

обучением и воспитанием учащихся. В течение года педагог –психолог  осуществляет 

информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа 

включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов. 

В реализации диагностического направления работы принимают участие как 

учителя (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и 

специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года). 

Данное направление осуществлено психолого- педагогической комиссией Школы 

(далее - ППк). 

ППк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ, 

его деятельность регламентируется положением. 

Цель работы ППк– выявление особых образовательных потребностей учащихся с 

ОВЗ и учащихся, испытывающих значительные трудности в обучении, оказание им 

помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; составление, в случае 

необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и отбор специальных 

методов, приемов и средств обучения). Специалисты консилиума проводят мониторинг и 

следят за динамикой развития и успеваемости школьников, своевременно вносят 

коррективы в программу обучения и в рабочие коррекционные программы; 

рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор 

необходимых для школьника (школьников) дополнительных дидактических материалов и 

учебных пособий. 

В соответсвии с Положением о ППк МБОУ «Новокулундинская СОШ» в состав 

ППк входят специалисты: председатель ППК – заместитель директора по УВР; 

заместитель председателя ППК; секретарь ППК;, педагог-психолог, учитель-логопед, 

социальный педагог, учитель-дефектолог (при наличии), медицинский работник (при 

необходимости), а также  другие педагогические работники образовательной организации, 

которые могут быть привлечены по необходимости (учителя начальных классов, учителя-

предметники, тьюторы, воспитатели и др.) 

Родители уведомляются о проведении ППк (Федеральный закон № 273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79). 
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Школа при необходимости осуществляет деятельность службы комплексного 

психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ на 

основе сетевого взаимодействия с различными организациями: медицинскими 

учреждениями, центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, 

образовательными организациями, реализующими адаптированные основные 

образовательные программы и др. 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области 

коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских 

работников 

Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и 

рабочих коррекционных программ, во взаимодействии педагогов различного профиля 

(учителей, социальных педагогов, педагогов дополнительного образования и др.) и 

специалистов: психологов, медицинских работников внутри организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; в сетевом взаимодействии специалистов 

различного профиля (в том числе – в образовательных холдингах); в сетевом 

взаимодействии педагогов и специалистов с организациями, реализующими 

адаптированные программы обучения, с ПМПК, с семьей; с другими институтами 

общества (профессиональными образовательными организациями, образовательными 

организациями высшего образования; организациями дополнительного образования). 

В ходе реализации ПКР в сетевой форме несколько организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, совместно разрабатывают и утверждают программы, 

обеспечивающие коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию (их вид, 

уровень, направленность). 

Программа коррекционной работы должна быть отражена в учебном плане 

освоения основной образовательной программы — в обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

В обязательной части учебного плана коррекционная работа реализуется при 

освоении содержания основной образовательной программы в учебной урочной 

деятельности. Учитель-предметник должен ставить и решать коррекционно- развивающие 

задачи на каждом уроке, с помощью специалистов осуществлять отбор содержания 

учебного материала (с обязательным учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ), использовать специальные методы и приемы. 

Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и проводятся 

по индивидуально ориентированным рабочим коррекционным программам в учебной 

внеурочной деятельности. 

  В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

реализация коррекционной работы в учебной урочной деятельности может 

осуществляться при наличии нелинейного расписания, позволяющего проводить уроки с 

обучающимися со сходными нарушениями из разных классов параллели. 

Эта работа также проводится в учебной внеурочной деятельности в различных 

группах: классе, параллели, на уровне образования по специальным предметам (разделам), 

отсутствующим в учебном плане нормально развивающихся сверстников. Например, 

учебные занятия по одному или по два часа в неделю реализуются: 

для слабовидящих подростков – по специальным предметам: «Социально- бытовая 

ориентировка», «Развитие мимики и пантомимики»; 

для обучающихся с нарушениями речи, слуха, опорно-двигательного аппарата, с 

задержкой психического развития – учебные занятия «Развитие речи», «Русская 

словесность», «Культура речи», «Стилистика текста»; в курс литературы включается 

модуль «Литературное краеведение» (выбор по усмотрению образовательной 

организации). 
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Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется по программам 

внеурочной деятельности разных видов (познавательная деятельность, проблемно-

ценностное общение, досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), 

художественное творчество, социальное творчество (социально преобразующая 

добровольческая деятельность), трудовая (производственная) деятельность, спортивно-

оздоровительная деятельность, туристско-краеведческая деятельность), опосредованно 

стимулирующих и корригирующих развитие старшеклассников с ОВЗ. 

Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся с ОВЗ и их родителей 

(законных представителей) разрабатывают индивидуальные учебные планы с целью 

развития потенциала школьников. 

2.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами 

Планируемые результаты коррекционной работы: 

 -оптимальная адаптация детей с ОВЗ и детей с особыми образовательными 
потребностями в условиях реальной жизненной ситуации; 

-уменьшение количества учащихся со стойкими проблемами в обучении и 
личностном развитии; -формирование   высокоэффективных   поведенческих   стратегий   

и   личностных   ресурсов у обучающихся с ОВЗ; 
-включение в систему коррекционной работы школы взаимодействие с другими 

организациями; 
-повышение профессионального уровня педагогического коллектива по проблемам 

коррекционной работы с учащимися с ОВЗ. 
Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 
Результатом реализации программы коррекционной работы является создание 

комфортной развивающей образовательной среды: преемственной по отношению к 
основному общему образованию, а также учитывающей специфику психофизического 

развития обучающихся на всех ступенях образования; 
- обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию 

детей; 
- способствующей достижению целей основного среднего общего образования, 

- обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся и их 

родителей (законных представителей); 
- способствующей достижению результатов освоения среднего общего образования 

обучающимися. 
Данные о достижении обучающимися с особыми образовательными потребностями 

планируемых результатов коррекционной работы поступают в ходе оценки успешности 
освоения обучащимися основной общеобразовательной программы среднего общего 

образования. 
В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной 

мере осваивают основную образовательную программу ФГОС СОО. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне 

среднего образования демонстрируют готовность к последующему профессиональному 

образованию и достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, 

самоопределению.  

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у 

подростков нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных компетенций, что позволит школьникам освоить основную 

образовательную программу, успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить 

обучение в выбранных профессиональных образовательных организациях разного уровня. 
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Личностные результаты: 

сформированная мотивация к труду; 

ответственное отношение к выполнению заданий; 

адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 

сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых 

качеств; 

умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- оздоровительной 

деятельностью; 

понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков); 

осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных 

возможностей по реализации жизненных планов; 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия 

ценностей семейной жизни. 

 

Метапредметные результаты: 

продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, 

согласование позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и 

предотвращение конфликтов; 

овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; 

самостоятельное (при необходимости –с помощью) нахождение способов решения 

практических задач, применения различных методов познания; 

ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с 

помощью; критическое оценивание и интерпретация информации из различных 

источников; 

овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в 

целях общения, устного и письменного представления смысловой программы 

высказывания, ее оформления; 

определение назначения и функций различных социальных институтов. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или 

профессиональной деятельности школьников с ОВЗ. 

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной 

образовательной программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости 

от их индивидуальных способностей, вида и выраженности особых образовательных 

потребностей, а также успешности проведенной коррекционной работы. 

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и 

общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО. 

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают 

предметных результатов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым 

курсом, освоения основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих 

данному учебному предмету (предметам). 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов 

ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей культуры 

обучающихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий на 

метапредметной основе. Учитывая разнообразие и вариативность особых 
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образовательных потребностей обучающихся, а также различную степень их 

выраженности, прогнозируется достаточно дифференцированный характер освоения ими 

предметных результатов. 

Предметные результаты: 

освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при 

сформированной учебной деятельности и высоких познавательных и/или речевых 

способностях и возможностях; 

освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной в 

целом учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, эмоционально-

волевых возможностях; 

освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов 

интегрированных учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями). 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с 

ОВЗ образовательных программ среднего общего образования. Выпускники XI (XII) 

классов с ОВЗ имеют право добровольно выбрать формат выпускных испытаний — 

единый государственный экзамен или государственный выпускной экзамен. Кроме этого, 

старшеклассники, имеющие статус «ограниченные возможности здоровья» или 

инвалидность, имеют право на прохождение итоговой аттестации в специально созданных 

условиях. 

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также школьники, освоившие часть 

образовательной программы среднего общего образования и (или) отчисленные из 

образовательной организации, получают справку об обучении или о периоде обучения по 

образцу, разработанному образовательной организацией. 

Мониторинг эффективности ПКР 

Мониторинговая деятельность предполагает 

• отслеживание динамики развития учащихся и эффективности 

индивидуальных коррекционно-развивающих программ; 

• перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

ППк анализирует выполнение индивидуального плана коррекционно- развивающей 

работы с конкретными учащимися, даѐт рекомендации для следующего этапа обучения. 

Другая задача школьного консилиума - выбор дифференцированных педагогических 

условий, необходимых для обеспечения общей коррекционной направленности учебно-

воспитательного процесса, включающей активизацию познавательной деятельности 

детей, повышение уровня их умственного и речевого здоровья, сохранение и поддержание 

здоровья, нормализацию учебной деятельности, профилактику и коррекцию негативных 

тенденций эмоционально-личностного развития. Коррекционная работа ведѐтся в тесном 

сотрудничестве с семьей ученика. 

Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей, специалистов, медицинских работников (в рамках работы ППк): 

1.Педагогическая часть карты развития ребѐнка 

2.Психологическая часть карты развития ребѐнка 

3.Логопедическая часть карты развития ребѐнка (при наличии специалиста)  

4.4.Социальная часть карты развития ребѐнка 

5. Анамнестическая часть карты развития ребѐнка 

Совместный документ: Индивидуальная программа психолого - медико-

педагогического сопровождения. 

Данные о достижении учащимися с особыми образовательными потребностями 

планируемых результатов коррекционной работы поступают в ходе оценки успешности 
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освоения учащимися основной общеобразовательной программы среднего общего 

образования. 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы 

также рассматриваются: 

- создание необходимых условий для обеспечения доступности 

качественного образования для детей с трудностями в обучении, развитии, адаптации 

(формы обучения, оптимизирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих 

материально-технических условий); 

увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, 

прошедших специальную  подготовку и обладающих необходимой квалификацией 

дляорганизации работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

-        количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой 

работе с детьми с ОВЗ, с детьми-инвалидами. 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

III.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебный план среднего общего образования как механизм реализации 

основной образовательной программы СОО МБОУ «Новокулундинская СОШ»   

Пояснительная записка 

1.Общие положения 

Учебный план МБОУ «Новокулундинская СОШ» является нормативным правовым 

актом, устанавливающим перечень, трудоемкость, последовательность и распределение 
по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин, практик, иных видов 

учебной деятельности и формы промежуточной аттестации, учащихся в МБОУ 
«Новокулундинская СОШ». 

Учебный план МБОУ «Новокулундинская СОШ» обеспечивает введение в 
действие и реализацию требований ФГОС СОО, определяет общий объѐм нагрузки и 

максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 
обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

В основе формирования учебного плана МБОУ «Новокулундинская СОШ» 
использована нормативно-правовая база основного общего образования: 

- Федеральный закон N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в 
действующей редакции; 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 №413; с учѐтом авторских программ; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 № 712 
"О внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся"; 
- Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 N 442 (ред. от 20.11.2020) "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования" 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 25 мая 2020 г. № 254 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования" 
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- Приказ Министерства образования и науки Алтайского края №1652 от 

15.12.2017г. «Об организации в 2018 учебном году работы по подготовке к введению 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

в пилотных общеобразовательных организациях Алтайского края»); 
Основной образовательной программы среднего общего образования, одобренная 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(Протокол заседания от 28 июня 2016 г. № 2/16-з),  

- Постановления Главного Государственного санитарного врача Российской 
Федерации «Об утверждении санитарных правил СанПин 1.2.3685-21 «Санитарно -

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи» от 28.01.2021 № 2; 

- Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ  
«Новокулундинская СОШ», с учетом авторских программ; . 

- Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений. Часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

2.Организационно-педагогические условия 

Учебный план МБОУ «Новокулундинская СОШ», реализующий основную 

образовательную программу среднего общего образования, определяет общий объем 
нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам, формы промежуточной аттестации. 
Продолжительность учебного года при 6-дневной неделе: 10 класс - 35 учебных 

недель  учетом военно-полевых сборов у юношей 10-х классов - 36 недель.; 11 класс - 34 
учебные недели. Максимальное число часов в 10-11-х классах - 37. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 
объѐма учебного предмета, курса образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся (ч.1 ст.58 федерального закона от29.12.2012г. 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Текущий контроль успеваемости (критерии и нормы оценки по предметам 
учебного плана) и промежуточная аттестация осуществляется согласно действующему 

Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации учащихся МБОУ «Новокулундинская СОШ». 

Формы промежуточной аттестации в 10-11 классах: полугодовая (1 -е полугодие,2-
полугодие), годовая аттестация. Формы и сроки проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся11 -х классов определяются органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому урегулированию в сфере образования. 
В целях сохранения единого образовательного пространства, реализации 

преемственности образовательных программ, обучающиеся 10-11 классов обеспечены 
учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников, рекомендованных 

Министерством просвещения Российской Федерации к использованию в образовательном 
процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования 

и имеющих государственную аккредитацию. 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося - не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

Количество учебных занятий за 2 года составляет 2553 часа, что соответствует 
требованиям стандарта (не менее 2170 часов и не более 2590 часов).  

2.1. Учебный план (среднее общее образование) 10-11 классы 

Учебный план для 10-11-х классов среднего общего образования призван 
обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эффективное 
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достижение указанных целей решается в учреждении введением профильного обучения 

в10-11-х классах, которое ориентировано на индивидуализацию обучения и социализацию 
обучающихся с учетом реальных потребностей рынка труда. 

Учебный план профиля строится с ориентацией на будущую сферу 
профессиональной деятельности. Профили обучения определены с учѐтом интересов и 

потребностей участников образовательных отношений и сформированы на основе 
анкетирования обучающихся. 

Учебные планы обеспечивают преподавание и изучение государственного языка 
Российской Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков 

республик Российской Федерации и родного языка из числа языков народов Российской 
Федерации, а также устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, по 

классам (годам) обучения. 
Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: 

учебных предметов  по  выбору  из  обязательных  предметных  областей,  
дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во все 

учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном уровне. 
Формирование учебных планов организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в том числе профилей обучения и индивидуальных учебных планов 

обучающихся, осуществляется из числа учебных предметов из следующих обязательных 

предметных областей: 

Предметная область "Русский язык и литература", включающая учебные предметы: 

"Русский язык", "Литература" (базовый и углубленный уровни). 

Предметная область "Родной язык и родная литература", включающая учебные 

предметы: "Родной язык", "Родная литература" (базовый уровень и углубленный уровень). 

Предметная область "Иностранные языки", включающая учебные предметы: 

"Иностранный язык" (базовый и углубленный уровни);  

"Второй иностранный язык" (базовый и углубленный уровни). 

Предметная область "Общественные науки", включающая учебные предметы: 

"История" (базовый и углубленный уровни); 

"География" (базовый и углубленный уровни); 

"Экономика" (базовый и углубленный уровни); 

"Право" (базовый и углубленный уровни); 

"Обществознание" (базовый уровень); 

"Россия в мире" (базовый уровень). 

Предметная область "Математика и информатика", включающая учебные 

предметы: 

"Математика"; 

"Информатика" (базовый и углубленный уровни); 

Предметная область "Естественные науки", включающая учебные предметы: 

"Физика" (базовый и углубленный уровни); 

"Астрономия" (базовый уровень); 

"Химия" (базовый и углубленный уровни); 

"Биология" (базовый и углубленный уровни); 

"Естествознание" (базовый уровень). 

Предметная область "Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности", включающая учебные предметы: 

"Физическая культура" (базовый уровень); 

"Экология" (базовый уровень); 

"Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень). 

В учебные планы могут быть включены дополнительные учебные предметы, курсы 

по выбору обучающихся, предлагаемые организацией, осуществляющей образовательную 
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деятельность (например, "Искусство", "Психология", "Технология", "Дизайн", "История 

родного края", "Экология моего края") в соответствии со спецификой и возможностями 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Учебные планы определяют состав и объем учебных предметов, курсов, а также их 

распределение по классам (годам) обучения. 

МБОУ «Новокулундинская СОШ»: 

- предоставляет обучающимся возможность формирования индивидуальных 

учебных планов, включающих учебные предметы из обязательных предметных областей 

(на базовом или углубленном уровне), в том числе интегрированные учебные предметы 

"Естествознание", "Обществознание", "Россия в мире", "Экология", дополнительные 

учебные предметы, курсы по выбору обучающихся; 

Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному плану, в 

том числе на ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в 
порядке, установленном локальными нормативными актами; выбор факультативных 

(необязательных для данного уровня образования) и элективных (избираемых в 
обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, 

предлагаемого школой (после получения основного общего образования); изучение 
наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой 

образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), преподаваемых в школе, в установленном им порядке, а также реализуемых в 

сетевой форме учебных предметов, курсов (модулей). 

С целью реализации права на образование учащихся, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-инвалидов при наличии медицинского заключения и заявления 

родителей (законных представителей) предусмотрена организация индивидуального 

обучения на дому (приказ Главного управления образования и молодежной политики 

Алтайского края от 31.01.2014 № 619 (в редакции от 03.11.2017г) «Об утверждении 

Порядка регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной 

образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации 

обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских 

организациях»). Порядок организации индивидуального обучения на дому 

регламентируется локальным актом МБОУ «Новокулундинская СОШ» «Положение об 

организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому 

обучающихся». 

Реализация ИУП может осуществляться, в том числе с помощью дистанционного 

образования (ст.16 Федерального закона № 273-ФЗ). 

Реализация индивидуальных учебных планов может сопровождаться поддержкой 

тьютора образовательной организации.   

Возможность реализации образовательных программ в сетевой форме установлена 

частью 1 статьи 13 и статьей 15 Федерального закона № 273-ФЗ. 

В   учебные   планы  включены  дополнительные  учебные   предметы,   курсы   по 
выбору обучающихся в соответствии с возможностями организации. Учебные предметы 

по выбору из обязательных предметных областей, дополнительные учебные предметы,   
курсы  по  выбору  включаются  в учебный  план  на  основе анкетирования   

обучающихся и их родителей (законных представителей).  

МБОУ «Новокулундинская СОШ» обеспечивает реализацию  учебного  плана 

универсального профиля обучения, с углубленным изучением математики. 

Универсальный профиль ориентирован на обучающихся, которые не определились 

с выбором профессии, сфера интересов ребенка не вписывается в рамки других профилей. 

Универсальный профиль позволяет обучающимся ограничиться только изучением 

http://study.garant.ru/#/document/70291362/entry/108180
http://study.garant.ru/#/document/70291362/entry/15
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базовых предметов, либо углубленно изучать предметы из разных предметных областей. 

Профиль обучения определен  с учѐтом интересов и потребностей участников 

образовательных отношений и сформирован  на основе заявлений обучающихся. Учебный 

план профиля обучения содержит не менее 13 учебных предметов и предусматривает  

изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, 

определенной стандартом среднего общего образования, в том числе общими для 

включения во все учебные планы являются учебные предметы "Русский язык», 

«Литература", "Иностранный язык", "Математика", «Информатика»     "История", 

«Обществознание», «Физика», «Химия», «Биология», «География»     "Физическая      

культура»,      «Основы безопасности жизнедеятельности".При этом учебный план 

универсального профиля обучения содержит 2 учебных предмета  на углубленном уровне.  

Индивидуальный проект 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 

проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 
руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, 
практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. 

В 10-х классах предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 
проекта в объеме 1 час  в неделю. Организация работы и оценивание проектов 

осуществляется согласно Положению об индивидуальном проекте обучающихся 10-11 
классов МБОУ «Новокулундинская СОШ». 

Учебный план школы позволяет каждому определиться с выбором профиля, 

осуществить набор элективных курсов, которые в совокупности и составляют его 

индивидуальную образовательную траекторию  

Учебный план  МБОУ «Новокулундинская СОШ» 

(универсальный профиль) 

Предметная 

область 

Учебные предметы Уровень  Кол-во часов 

10 класс 

 

11 класс Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б  2(68) 2(68) 136 

Литература  Б  3(102) 3(102) 204 

Иностранные 

языки  

Иностранный язык 

(немецкий) 

Б  3(102) 3(102) 204 

Математика и 

информатика  

Алгебра и начала 

математического 

анализа  

У 2(68) 3(102) 170 

Геометрия Б 2(68) 1(34) 102 

Вероятность и 

статистика 

Б 1(34) 1(34) 68 

Информатика Б 1(34) 1(34) 68 

Естественно-

научные предметы 

Физика Б 2(68) 2(68) 136 

Химия Б 1(34) 1(34) 68 

Биология Б 1(34) 1(34) 68 

Общественные 

науки  

История  Б  2(68) 2(68) 136 

Обществознание  У 2(68) 2(68) 136 

География Б 1(34) 1(34) 68 

ФК, экология и 

основы 

Физическая 

культура 

Б  3(102) 3(102) 204 
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безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б  1(34) 1(34) 68 

 Индивидуальный 

проект  

ЭК 1(34)   1(34) 

Итого по 

федеральному 

компоненту: 

  28(952) 27(918) 61(2135) 

Курсы (по выбору)   6(204) 7(238) 13(442) 

Итого часов 34 34 74(2577) 

III.2. План внеурочной деятельности  
Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность школой реализуется 

основная образовательная программа (цели, задачи, планируемые результаты, содержание 
и организация образовательной деятельности при получении среднего общего 
образования). В соответствии с планом внеурочной деятельности создаются условия для 
получения образования всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела 

основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ 

«Новокулуниднская СОШ» и представляет собой описание целостной системы 

функционирования школы в сфере внеурочной деятельности  и включает в себя: план 

регулярных занятий внеурочных занятий по направлениям. 

Величинам недельной образовательной нагрузки (количество занятий), 

реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества 

часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана и составляет  5 часов в 

неделю на проведение занятий на каждого учащегося. 

Формирование групп обучающихся, желающих освоить те или иные программы, 

происходит перед началом учебного года по согласованию с  родителями. Выбор 

программ может быть предоставлен школьникам по всем направлениям развития 

личности. Расписание занятий по внеурочной деятельности составляется в соответствии с 

выбором обучающихся и условиями, которые имеются в школе. 

В 10, 11 классах промежуточная аттестация осуществляется за учебный год.  

Форма промежуточной аттестации– годовая промежуточная аттестация 

(определение уровня достижения результатов); 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

обучающихся и их родителей, и направлены на реализацию различных форм ее 

организации, отличных от урочной системы обучения. 

Направления ФОРМЫ 

Спортивно- оздоровительное Соревнование, веселые старты, день здоровья, 

спартакиада, президентские игры, сдача норм ГТО, 

турслет, военно-спортивные игры. 

Общеинтеллектуальное Конференции, диспуты, олимпиады, предметные недели, 

научные сообщества. 

Социальное Экскурсии, поход в театр, поход в музей 

Общественно полезные практики, трудовые десанты, 

проектная деятельность 

Духовно-нравственное Встречи с интересными людьми, смотры-конкурсы, 

благотворительные акции 

 

Уровни достижения результатов во внеурочной деятельности 
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Уровень результатов Приобретение 

социальных знаний 

(первые уровень) 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности 

(второй уровень) 

Получение опыта 

самостоятельного 

Общественного 

действия (третий 

уровень) 

Направления внеурочной 

деятельности 

   

1. Спортивно- 

оздоровительное 

Занятия в 

спортивных 

секциях 

  

Участие в школьных спортивных 

турнирах и оздоровительные акции 

 

 Участие в спортивных оздоровительных акциях 

школьников в окружающем школу социуме 

2.Общеинтеллектуаль 

ное, социальное 

Посещение 

внеурочных курсов, 

участие в 

познавательных 

беседах, посещение 

предметные 

консультации, 

участие в 

олимпиадах. 

Участие в 

социальных 

проектах класса. 

Решение 

интеллектуальных 

задач, 

дидактический 

театр, 

общественный 

смотр знаний, 

интеллектуальный 

клуб. Участие в 

социальных 

проектах. 

Исследовательские 

проекты, 

внешкольные акции 

познавательной и 

социальной 

направленности, 

школьный музей 

 Решение интеллектуальных задач, 

 общественный смотр знаний, участие 

в исследовательских проектах. Участие 

в социальных проектах. 

 

 Исследовательские проекты, внешкольные акции 

познавательной и социальной направленности (конференции, 

интеллектуальные марафоны и др.), 

школьный музей 

3.Духовно-нравственное Занятия 

объединений 

художественного 

творчества 

  

 Художественные выставки, фестивали 

искусств, спектакли в классе, школе. 

 

 Художественные акции школьников в окружающем школу 

социуме 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 

формы организации. Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО организуется по основным направлениям развития личности. 

Содержание данных занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и 

их родителей (законных представителей) и осуществляться посредством 

различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких как 
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экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 

научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики, проектная деятельность 

 

.  
Недельный план организации внеурочной деятельности 
 

Направление Учебный курс 10 класс 11 класс 

Спортивно-оздоровительное  
1 1 

Духовно-нравственное  
1 1 

Общекультурное  1 1 

Социальное  1 1 

Общеинтеллектуальное  1 1 

Итого   5 5 

 

 

Выбор предметов учебного плана внеурочной деятельности осуществляется 

следующим образом: 

- Январь-февраль. Знакомство родителей с выбором предметов и курсов, 

планируемых для преподавания в следующем учебном году. 

- Март-апрель. Опрос родителей и сбор мнений участников образовательных 

отношений по выбору предметов и курсов 

- Апрель. Формирование проекта учебного плана на следующий учебный год. 

- Май. Знакомство родителей с проектом учебного плана на следующий 

учебный год. 

- Сентябрь. Подача заявлений на посещение мероприятий в рамках 

внеурочной деятельности. 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности 
Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, 

сбора, обработки и распространения информации, отражающей результативность 

Направление Курсы внеурочной 

деятельности 

Кол-во часов 

10кла

сс 

11класс всего  

Духовно-

нравственное 

Азбука общения 1\33 1\34 2\67 

Общекультурное Культура народов 

мира 

1\33 1\34 2/67 

 

Общеинтеллектуа

льное 

Задачи 

повышенной 

сложности 

1/33 1/34 2/67 

Спортивно-

оздоровительное 

Волейбол 1\33 1/34 2/67 

Социальное 

Твоя 

профессиональная 

карьера 

1\33 1\34 2/67 
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внеурочной деятельности. 

Задача - выяснить, являются ли (и в какой степени) воспитывающими те виды 

внеурочной деятельности, которыми занят школьник. Объекты мониторинга: 

Востребованность форм, мероприятий внеурочной деятельности; сохранность 

контингента всех направлений внеурочной работы; Способ -анкетирование школьников и 

родителей по итогам года с целью выявления удовлетворѐнности внеурочными занятиями, 

выявление потребности в направлениях внеурочной деятельности. 

1. Проводится анкетирование на выявление предпочтений, интересов 

внеурочных занятий. 

2. Анкетирование по критериям: массовость посещения; расширение спектра 

интересов учащихся; активность участия в проектной деятельности; динамика участия в 

выставках, школьных конкурсах, мероприятиях. 

Условия реализации плана: 
Для успешной реализации плана необходимо выполнение ряда условий: 

конкретное планирование деятельности, кадровое обеспечение программы, методическое 

обеспечение программы, педагогические условия, материально-техническое обеспечение. 

Кадровое обеспечение: 
В реализации плана участвуют: учителя предметники, классные руководители, 

педагог-психолог, педагоги дополнительного образования МБОУНСОШ. 

Цель. Совершенствование уровня кадрового обеспечения. Создание банка 

методических разработок мероприятий, систематизация авторских разработок педагогов 

школы Организация обмена опытом педагогов в рамках реализации внеурочной 

деятельности. 

Задачи: 

-подготовка педагогических кадров к работе с учащимися по внеурочной 

деятельности 

- индивидуальные собеседования с преподавателями - предметниками и 

руководителями секций, курсов, кружков, готовыми к деятельности в данном 

направлении. 

-повышение методического уровня всех участников воспитательного процесса; 

-семинары с психологами, специалистами внешкольных учреждений; -проведение 

семинаров по реализуемым программам; 

-обеспечение комфортных условий для работы педагогов; 

-обеспечение материально-техническими средствами, необходимыми для 

осуществления внеурочной деятельности. 

Материально -техническое обеспечение: 
1. выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных 

мероприятий, 

2. материалы для оформления и творчества детей, 

3. наличие канцелярских принадлежностей, 

4. аудиоматериалы и видеотехника, 

5. компьютерные классы, 

6. проектор, 

7. мультимедийные доски. 

3.3. Календарный учебный график  

Календарный учебный график МБОУ «Новокулундинская СОШ» определяет 

чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при 

получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным 

периодам учебного года: 

даты начала и окончания учебного года; 

продолжительность учебного года, четвертей (триместров); 
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сроки и продолжительность каникул; 

сроки проведения промежуточных аттестаций. 

Календарный учебный график предназначен для четкой организации 

образовательного процесса, организации деятельности педагогического коллектива в 

учебном году. Календарный учебный график принимается педагогическим советом школы 

и утверждается приказом директора школы  до начала учебного года. 

I. Календарные периоды учебного года(урочной и внеурочной 

деятельности) 

1.Начало учебного года: первый рабочий день сентября текущего года 

Окончание учебного года: 

10 класс – 20 мая, если этот день приходится на выходной 

 

Продолжительность учебного года: 

10 класс – 34 недели; 11класс -34 недели.  

Регламентирование учебного процесса на учебный год 

Учебный  год  на  уровне  среднего  общего  образования  делится  на  2 полугодия. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней. 
 Продолжительность учебных занятий по полугодиям 

1- полугодие: 16 недель; 2- полугодие: 18 недель 
В течении учебного дня чередуется урочная и внеурочная деятельность .Занятия 

внеурочной деятельностью проводяться с понедельника по пятницу. Внеурочная 

деятельность организуется после окончания занятий с предусмотренным временем на 

отдых и не ранее чем через 40 минут после окончания урочной деятельности. Время 

проведения занятий в рамках внеурочной деятельности:40 мин 

II. Регламентирование образовательной деятельности (урочной и 

внеурочной) на учебный год 

2.1. Продолжительность учебных занятий по учебным периодам 

Учебные 

периоды 

Начало 

учебного 

периода 

Окончание 

учебного 

периода 

Продолжитель

ность (кол-во 

учебных 

недель) 

Сроки 

промежуточной 

аттестации 

1 полугодие Первый 

календарный 

рабочий день 

сентября 

конец декабря  16 недель Последняя неделя  

полугодия 

2полугодие Первый 

календарный 

рабочий день 

января 

 10кл.-20 мая 

11 кл.-20 мая 

18недель  11 класс-

предпоследняя 

неделя полугодия 

10 класс-

последняя неделя 

полугодия 

Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 11 класса 

устанавливаются Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 

Государственная итоговая аттестация в выпускных 11 классах проводится в 

соответствии с нормативно-правовыми документами Министерства просвещения 

Российской Федерации, Министерства образования и науки Алтайского края, Управления 

образования Администрации Благовещенского района. В 10-11 классах промежуточная 

аттестация осуществляется каждое полугодие и год. 

2.2 Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 Начало Окончание Продолжительность (кол-во 

учебных недель) 
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Осенние последняя 

неделя октября 

месяца 

текущего года 

первая неделя 

ноября месяца 

текущего года 

8 дней 

Зимние последняя 

неделя декабря 

месяца 

текущего года 

вторая неделя 

января месяца 

текущего года 

13 дней 

Весенние предпоследняя 

неделя марта 

месяца 

текущего года 

первая неделя 

апреля месяца 

текущего года 

9 дней 

Итого                                                               30 дней 

Летние первая неделя 

июня месяца 

текущего года 

последняя 

неделя августа 

месяца 

текущего года 

92 дня 

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками: 

4 ноября - День народного единства, выходные дни;  
23 февраля - День защитника Отечества; 

8 марта - Международный женский день; 
1 мая - Праздник Весны и Труда, выходной день; 

9 мая - День Победы, выходной день. 
III. Регламентирование урочной и внеурочной деятельности на неделю: 
Продолжительность учебной недели: 

10-11классы – 5дневная рабочая неделя для организации урочной деятельности. 

10-11 классы – 5 дневная рабочая неделя (с понедельника по пятницу) для 

организации курсов внеурочной деятельности. 

IV. Регламентирование урочной и внеурочной деятельности на день: 

Сменность занятий: 

Урочная деятельность проводится в первую смену. 

Начало:в 8.30. 

Окончание:13.45. 

Режим учебных занятий(урочной деятельности): 

1 урок 8.30 – 9.10 перемена 10 минут 

2 урок 9.20 – 10.00 перемена 20 минут 

3 урок 10.20 – 11.00 перемена 20 минут 

4 урок 11.20 – 12.00 перемена 10 минут 

5 урок 12.10 – 12.50перемена 10 минут 

6 урок 13.00 - 13.40  

Внеурочная деятельность проводится во вторую смену. 

Начало: 15.00 

Окончание:16.40 

Режим занятий внеурочной деятельности 

(таблица) 

 

1-й час 15.00– 15.30, перемена 5 минут 

2-й час 15.35 – 16.05, перемена 5 минут 

3-й час 16.10 – 16.40 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  
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Ключевые общешкольные дела 

Дела 

Класс

ы 

Ориентировоч

ное время 

проведения 

Ответственные 

Торжественная  линейка 

«Первый звонок» 

10-11 1.09.22 Заместитель директора по ВР, 

вожатая 

Профилактические 

мероприятия по 

профилактике 

коронавирусной инфекции. 

Мероприятия по гигиене при      

гриппе, коронавирусной 

инфекции и ОРВИ. 

10-11 В течение 

месяца 

Медицинский работник 

Новокулундинского ФАП, Классные 

руководители 

Участие  в «Днях единых 

действий» РДШ, 

посвященных значимым 

отечественным и 

международным событиям. 

10-11 В течение года Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

Мероприятия месячников 

безопасности        и 

гражданской защиты  детей  

(по профилактике ДДТТ,    

пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

учебно-тренировочная 

эвакуация учащихся из 

здания) 

10-11 сентябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

руководитель отряда ЮИД, учитель  

ОБЖ 

День окончания второй 

Мировой войны 

10-11 3 сентября Заместитель директора по ВР, 

Классные руководители 

Декада противодействия 

идеологии терроризма       и 

экстремизма (классные часы), 

акция "Помнить, чтобы  

жить",   посвященная Дню 

солидарности      в      борьбе 

с терроризмом 

10-11 3-13 сентября Заместитель директора по ВР, 

Педагоги-организаторы 

Неделя    безопасности    

детей и подростков 

(безопасное поведение) 

10-11 2-7 сентября Заместитель директора по ВР, 

Классные руководители 

Единый         день дорожной 

безопасности   (запись   в 

журнал инструктажа, 

тематические переменки, 

раздача буклетов). 

10-11 8 сентября Заместитель директора по ВР, 

Классные руководители 

День    памяти    жертв 

блокады Ленинграда 

(классные часы, беседы, 

линейка). 

10-11 8-14 сентября Заместитель директора по ВР, 

Классные руководители 

Международный день 

пожилых людей 

10-11 1 октября Заместитель директора по ВР, 

вожатая 
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(информационная акция) 

День гражданской обороны 10-11 2 октября Заместитель директора по ВР, 

вожатая, Классные руководители 

День Учителя (изготовление 

открыток, поздравление 

учителей, концерт день 

самоуправления) 

10-11 5 октября Заместитель директора по ВР, 

вожатая 

Районный слет 

производственных бригад 

10-11 октября Заместитель директора по ВР, 

вожатая 

Всероссийский урок 

"Экология и 

энергосбережение" в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения 

#ВместеЯрче 

10-11 16 октября Заместитель директора по ВР, 

вожатая, классные руководители 

Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети Интернет. Проведение 

тематического урока в рамках 

образовательного процесса 

(рекомендации Минобрнауки 

России от 05.07.2016 года) 

10-11 30октября Заместитель директора по ВР, 

Классные руководители, Учителя 

информатики 

Акция «Вместе против 

коррупции» 

10-11 октябрь Заместитель директора по ВР, 

вожатая 

Акция ко Дню народного 

единства 

10-11 4 ноября Заместитель директора по ВР, 

вожатая 

Акция (флешмоб) ко Дню 

толерантности «На Земле 

друзьям не тесно» 

10-11 16 ноября Заместитель директора по ВР, 

вожатая 

Месяц правовых знаний 

(классные часы, 

профилактические беседы по 

правилам          поведения в 

общественных       местах, 

при проведении массовых 

мероприятий, на транспорте, 

на водоемах) 

10-11 ноябрь Заместитель директора по ВР, 

Классные руководители 

Тематические классные часы 

по вопросам формирования 

культуры толерантности: 

«Давайте дружить», 

«Возьмемся за руки, друзья», 

«Нам надо лучше знать друг 

друга», «Приемы 

эффективного общения», 

«Все мы разные, но все мы 

заслуживаем счастья» 

10-11 ноябрь Заместитель директора по ВР, 

Классные руководители 

Акция  «красная ленточка » 10-11 1 декабря Заместитель директора по ВР, 

вожатая 

День Героев Отечества 10-11 9 декабря Заместитель директора по ВР, 
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вожатая 

Акция ко Дню конституции 

РФ 

10-11 12 декабря Заместитель директора по ВР, 

вожатая 

Классные       часы       на тему 

«Конституция — основной 

закон нашей жизни» 

10-11 декабрь Заместитель директора по ВР, 

Классные руководители 

Новогодняя         акция ЮИД 

«Безопасные      каникулы» 

или «Правильный» Новый 

год 

10-11 декабрь Заместитель директора по ВР, 

руководитель отряда «ЮИД», 

классные руководители, 

Новогодние мероприятия 10-11 Декабрь Заместитель директора по ВР, 

вожатая, классные руководители 

Линейки,      посвящѐнные 

Дню полного освобождения 

Ленинграда от блокады 

10-11 Январь Заместитель директора по ВР, 

вожатая 

Конкурс " Лидер 21 века" 10-11 Январь Заместитель директора по ВР, 

вожатая 

Неделя    безопасного 

Интернета «Безопасность в 

глобальной сети» (классные 

часы-беседы) 

10-11 февраль Заместитель директора по ВР, 

Классные руководители 

«День     защитника 

Отечества» (классные часы, 

беседы, мероприятия) 

10-11 февраль Заместитель директора по ВР, 

Классные руководители, вожатая 

Акция-флешмоб  «Здоровым 

быть модно!» 

10-11 февраль Заместитель директора по ВР, 

вожатая 

Муниципальный этап краевой 

эколого -биологической 

олимпиады 

10-11 февраль Заместитель директора по ВР, 

экологический клуб, 

Окружной слет волонтеров 10-11 марта Заместитель директора по ВР, 

вожатая, руководитель 

волонтерского отряда 

Классные       часы       на тему 

«Международный день 

борьбы за 

ликвидацию расовой 

дискриминации», 

«Понятия террор и 

терроризм»; 

«Скажем экстремизму нет»; 

«Ценности, объединяющие 

мир». 

10-11 Март Заместитель директора по ВР, 

Классные руководители 

Акция «путь к здоровью!» 10-11 апрель Заместитель директора по ВР, 

вожатая 

Конкурс «Безопасное колесо» 10-11 апрель Руководитель отряда ЮИД 

Классные часы на тему «Сила 

России в единстве народов», 

«Мои друзья - представители 

разных культур», 

«Будьте бдительны», «Уроки 

10-11 Апрель Заместитель директора по ВР, 

Классные руководители 
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антитеррора» 

Торжественный концерт  в 

честь празднования Дня 

Победы. 

10-11 май Заместитель директора по ВР, 

вожатая, Классные руководители 

День Победы: акции 

«Бессмертный полк», , проект 

«Окна Победы» 

10-11 май Заместитель директора по ВР, 

вожатая, Классные руководители 

Классные часы на тему 

«Ценности, объединяющие 

мир» 

10-11 май Заместитель директора по ВР, 

Классные руководители 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

10-11 май Заместитель директора по ВР, 

вожатая 

Выпускной вечер в школе 11 июнь Заместитель директора по ВР, 

вожатая, Классные руководители 

Сдачанорм«Готовктрудуиобо

роне» 

10-11 Втечениеуч.го

да 

Классныеруководители,учителяфизи

ческой 

культуры 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Название курса 

Класс

ы 

Количество 

часов в неделю Ответственные 

«Твоя профессиональная 

карьера» 

10-11 1ч Корнеева Л.В. 

«Культура народов мира» 10-11 1 ч Вандакурова М.П. 

«Волейбол» 10-11 1 ч Хадарин Е.А. 

«Азбука общения» 10-11 1 ч Корнеева Л.В. 

«Задачи повышенной 

сложности» 

10-11 1 ч Фѐдорова Л.Н. 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Дела, события, мероприятия 
Класс

ы 

Ориентировоч

ное время 

проведения 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов 

классов, распределение 

обязанностей. 

10-11 сентябрь Классные руководители 

Работа      в      соответствии с 

обязанностями внутри класса 

10-11 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

10-11 май Классные руководители 

Ежемесячные собрания 

школьного Совета 

Обучающихся 

10-11 В течение года Заместитель директора по ВР, 

вожатая 

Общешкольное отчетное 

собрание учащихся:  отчеты 

членов Совета обучающихся 

школы о проделанной работе. 

Подведение итогов работы за 

год 

10-11 май Заместитель директора по ВР, 

вожатая 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

Дела, события, мероприятия 
10-11 Ориентировоч

ное время 
Ответственные 
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проведения 

Круглый стол    на тему «Кем 

быть?» 

10-11 октябрь Заместитель директора по ВР, 

вожатая 

Классные часы 10-11 В течение года 

( по плану 

классных 

руководителей

) 

Классные руководители 

участие в работе 

всероссийских 

профориентационных 

проектов, созданных в сети 

интернет: ПРОЕКТОРИЯ - 

просмотр лекций, решение 

учебно-тренировочных задач, 

участие в мастер-классах, 

посещение открытых уроков; 

10-11 В течение года 

 

Классные руководители Заместитель 

директора по ВР 

прохождение 

профориентационного 

онлайн-тестирования 

10-11 В течение года 

 

Классные руководители Заместитель 

директора по ВР 

ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА 

Дела, события, мероприятия 
Класс

ы 

Ориентировоч

ное время 

проведения 

Ответственные 

Выставление  информации в 

школьной интернет – группе 

в социальной сети 

«ВКонтакте». 

10-11 В течении года Заместитель директора по ВР, 

вожатая 

Видео-,     фотосъемка 

классных мероприятий. 

10-11 В течение года 

( по плану 

классных 

руководителей

) 

Классные руководители 

ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

Дела, события, мероприятия 
Класс

ы 

Ориентировоч

ное время 

проведения 

Ответственные 

Участие в проектах и акциях 

РДШ 

10-11 В течение года 

(вожатой) 

вожатая 

Советы старшеклассников 10-11 В течение года 

(вожатой) 

вожатая 

ЭКСКУРСИИ, ПОХОДЫ 

Экскурсии в музеи, 

пожарную часть, предприятия 

10-11 По плану 

классного 

руководителя. 

Классные руководители 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

Дела, события, мероприятия 
Класс

ы 

Ориентировоч

ное время 

проведения 

Ответственные 

Оформление классных 10-11 В течение года Классные руководители 
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уголков 

Трудовые    десанты    по 

уборке территории школы 

10-11 В течение года 

( по плану 

классных 

руководителей

) 

Классные руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета 

10-11 В течение года 

( по плану 

классных 

руководителей

) 

Классные руководители 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Дела, события, мероприятия 
Класс

ы 

Ориентировоч

ное время 

проведения 

Ответственные 

Общешкольное родительское 

собрание 

10-11 Октябрь, март Директор школы 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей 

10-11 1 раз/четверть Классные руководители, 

заместитель директора по BP, УВР, 

педагог-психолог, 

Информационное 

оповещение через школьный 

сайт 

10-11 В течение года Заместитель директора по BP 

Индивидуальные 

консультации 

10-11 В течение года Классные руководители 

Совместные   с   детьми 

походы, экскурсии. 

10-11 По плану 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

III.1.1. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Система условий реализации ООП СОО (далее - система условий) разработана на 

основе соответствующих требований ФГОС СОО и обеспечивает достижение 

планируемых результатов освоения ООП СОО. Результатом выполнения требований к 

условиям реализации основной образовательной программы образовательной организации 

является создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной 

задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Система условий учитывает организационную структуру МБОУ 

«Новокулундинская СОШ», а также еѐ взаимодействие с учреждениями-партнерами 

системы образования Благовещенского района. Описание системы условий опирается на 

локальные акты МБОУ «Новокулундинская СОШ», нормативные правовые акты 

регионального и федерального уровней. 

Система условий  содержит: 

 - описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, 

финансовых, материально-технических, информационно-методических; 
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 - обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы основного общего образования 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 - механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 - сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

контроль состояния системы условий. 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования МБОУ «Новокулундинская СОШ» характеризуют кадровые, 

финансовые, материально-технические и иные условия реализации требований к 

результатам освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание 

образовательной среды как совокупности условий: 

обеспечивающих достижение целей среднего общего образования, его высокое 

качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, воспитание и социализацию обучающихся; 

гарантирующих сохранение и укрепление физического, психологического здоровья 

и социального благополучия обучающихся; 

преемственных по отношению к основному общему образованию и 

соответствующих специфике образовательной деятельности при получении среднего 

общего образования, а также возрастным психофизическим особенностям развития 

обучающихся. 

Условия реализации основной образовательной программы должны обеспечивать 

для участников образовательных отношений возможность: 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы в соответствии с учебными планами и планами внеурочной деятельности 

всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами; 

развития личности, ее способностей, формирования и удовлетворения социально 

значимых интересов и потребностей, самореализации обучающихся через организацию 

урочной и внеурочной деятельности, социальной практики, общественно полезной 

деятельности, через систему творческих, научных и трудовых объединений, кружков, 

клубов, секций, студий на основе взаимодействия с другими организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, а также организациями культуры, 

спорта, здравоохранения, досуга, службами занятости населения, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности; 

осознанного выбора обучающимися будущей профессии, дальнейшего успешного 

образования и профессиональной деятельности; 

работы с одаренными обучающимися, организации их развития в различных 

областях образовательной, творческой деятельности; 

формирования у обучающихся российской гражданской идентичности, социальных 

ценностей, социально-профессиональных ориентаций, готовности к защите Отечества, 

службе в Вооруженных силах Российской Федерации; 

самостоятельного проектирования обучающимися образовательной деятельности и 

эффективной самостоятельной работы по реализации индивидуальных учебных планов в 

сотрудничестве с педагогами и сверстниками; 

выполнения индивидуального проекта всеми обучающимися в рамках учебного 

времени, специально отведенного учебным планом; 
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участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании основной образовательной программы, в 

создании условий для ее реализации, а также образовательной среды и школьного уклада; 

использования сетевого взаимодействия; 

участия обучающихся в процессах преобразования социальной среды населенного 

пункта, разработки и реализации социальных проектов и программ; 

развития у обучающихся опыта самостоятельной и творческой деятельности: 

образовательной, учебно-исследовательской и проектной, социальной, информационно-

исследовательской, художественной и др.; 

развития опыта общественной деятельности, решения моральных дилемм и 

осуществления нравственного выбора; 

формирования у обучающихся основ экологического мышления, развития опыта 

природоохранной деятельности, безопасного для человека и окружающей его среды 

образа жизни; 

использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий; 

обновления содержания основной образовательной программы, методик и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

развития субъекта Российской Федерации; 

эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной и правовой компетентности; 

эффективного управления организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность с использованием информационно-коммуникационных технологий, 

современных механизмов финансирования. 

III.1.2. ТРЕБОВАНИЯ К КАДРОВЫМ УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Характеристика укомплектованности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, педагогическими, руководящими и иными 

работниками 

МБОУ «Новокулундинская СОШ», укомплектована квалифицированными  

кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определенных 

основной образовательной программой школы СОО, и способными к инновационной 

профессиональной деятельности. 

Требования к кадровым условиям включают: 

– укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

– уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 

– непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего 

общего образования. 

В МБОУ «Новокулундинская СОШ», реализующей основную образовательную 

программу, создаются условия: 

– для реализации электронного обучения, применения дистанционных 

образовательных технологий, а также сетевого взаимодействия с организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, обеспечивающими возможность 

восполнения недостающих кадровых ресурсов; 
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– оказания постоянной научно-теоретической, методической и 

информационной поддержки педагогических работников по вопросам реализации 

основной образовательной программы, использования инновационного опыта других 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

– стимулирования непрерывного личностного профессионального роста и 

повышения уровня квалификации педагогических работников, их методологической 

культуры, использования ими современных педагогических технологий;  

– повышения эффективности и качества педагогического труда; 

– выявления, развития и использования потенциальных возможностей 

педагогических работников; 

– осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 

III.1.3. Кадровое обеспечение реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Должность Должностные обязанности Количество 

работников в 

ОУ 

(требуется/ 

имеется) 

Соответствие 

уровеня 

квалификации 

работников ОО 

требованиям 

Руководитель 

(директор ОУ) 

Осуществляет руководство ОУ 

в соответствии с законами и 

иными нормативными 

правовыми актами, уставом ОУ. 

Обеспечивает системную 

образовательную (учебно-

воспитательную) и 

административно-

хозяйственную 

(производственную) работу ОУ. 

1/1 Соответствует  

Высшее 

профессиональн

ое образование, 

переподготовка 

по направлению 

«Менеджмент в 

образовании». 

Заместитель 

руководителя 

(директора ОУ) 

Координирует работу 

преподавателей, воспитателей, 

разработку учебно-

методической и иной 

документации. Обеспечивает 

совершенствование методов 

организации образовательной 

деятельности. Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательной деятельности.  

1/1 Соответствует 

Высшее 

профессиональн

ое образование, 

профессиональн

ая 

переподготовка 

по направлению 

«Менеджмент»  

 

Учитель Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся с 

учетом их психолого-

физиологических особенностей 

и специфики преподаваемого 

предмета, способствует 

формированию общей культуры 

личности, социализации, 

осознанного выбора и освоения 

образовательных программ, 

используя разнообразные 

формы, приемы, методы и 

средства обучения. 

12/12 

 

Соответствует 
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Педагог-психолог Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, направленную на 

сохранение психического, 

соматического и социального 

благополучия обучающихся, 

воспитанников в процессе 

воспитания и обучения в ОУ 

1/1 Соответствует 

(договор) 

Социальный 

педагог 

Осуществляет комплекс 

мероприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и 

социальной защите личности в 

учреждениях, организациях и 

по месту жительства 

обучающихся (воспитанников, 

детей). Изучает особенности 

личности обучающихся 

(воспитанников, детей) и их 

микросреды, условия их жизни. 

Выявляет интересы и 

потребности, трудности и 

проблемы, конфликтные 

ситуации, отклонения в 

поведении обучающихся 

(воспитанников, детей) и 

своевременно оказывает им 

социальную помощь и 

поддержку. 

1/1 Соответствует 

(расширение) 

Старший 

вожатый 

Способствует развитию и 

деятельности детских 

общественных организаций, 

объединений, помогает в 

разработке и реализации 

программ их деятельности на 

принципах добровольности, 

самодеятельности, гуманности 

и демократизма с учетом 

инициативы, интересов и 

потребностей обучающихся 

(воспитанников, детей). 

1/1 Соответствует 

Библиотекарь Обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным ресурсам, 

участвует в их духовно-

нравственном воспитании, 

профориентации и 

социализации, содействует 

формированию 

информационной 

компетентности обучающихся. 

1/1 Соответствует 

Бухгалтер Выполняет работу по ведению 1/1 Соответствует 
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бухгалтерского учѐта 

имущества, обязательств и 

хозяйственных операций. 

  учитель-логопед 

(логопед) 

Осуществляет работу, 

направленную на 

максимальную коррекцию 

недостатков в развитии у 

обучающихся, воспитанников с 

нарушениями в развитии. 

1/1 Соответствует(д

оговор) 

 

Требования к квалификации. 

 

Должность Требования к уровню квалификации 

Руководитель 

(директор ОУ) 

Высшее профессиональное образование по направлениям 

подготовки "Государственное и муниципальное управление", 

"Менеджмент", "Управление персоналом" и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет или высшее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование в области государственного и муниципального 

управления или менеджмента и экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет. 

Заместитель 

руководителя 

(директора 

ОУ) 

Высшее профессиональное образование по направлениям 

подготовки "Государственное и муниципальное управление", 

"Менеджмент", "Управление персоналом" и стаж работы на 

педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет или 

высшее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование в области государственного и 

муниципального управления, менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 

лет 

Учитель Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки 

"Образование и педагогика" или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу 

работы либо высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению деятельности в образовательном 

учреждении без предъявления требований к стажу работы. 

Педагог-

психолог 

Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки 

"Педагогика и психология" без предъявления требований к стажу 

работы либо высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению подготовки "Педагогика и психология" 

без предъявления требований к стажу работы. 

Социальный 

педагог 

Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлениям подготовки 

"Образование и педагогика", "Социальная педагогика" без 

предъявления требований к стажу работы. 

Старший 

вожатый 

Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование без предъявления требований к 
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стажу работы 

Библиотекарь Высшее или среднее профессиональное образование по 
специальности «Библиотечно-информационная деятельность» 

Бухгалтер 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. 

Учитель-

дефектолог, 

учитель-

логопед 

(логопед) 

Высшее профессиональное образование в области дефектологии без 

предъявления требований к стажу работы. 

МБОУ «Новокулундинская СОШ» укомплектована  работниками пищеблока, 

вспомогательным персоналом. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе еѐ 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. Критерии результативности деятельности 

педагогических работников отражены в Положении об оценке эффективности и качества 

профессиональной деятельности педагогических работников В МБОУ 

«Новокулундинская СОШ». 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 работе; 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства; работа учителя по формированию и сопровождению 

индивидуальных образовательных траекторий обучающихся; руководство проектной 

деятельностью обучающихся; взаимодействие со всеми участниками образовательных 

отношений и др.  

Описание уровня квалификации педагогических, руководящих и иных 

работников 

Уровень квалификации работников МБОУ «Новокулундинская СОШ», 

реализующей основную образовательную программу, для каждой занимаемой должности  

соответствует квалификационным характеристикам ЕКС и требованиям 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» по соответствующей должности. 

Соответствие уровня квалификации работников школы требованиям, 

предъявляемым к квалификационным категориям, а также занимаемым ими должностям, 

устанавливается при их аттестации. 

Квалификация педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность,   отражает :  

– компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах 

обучения;  
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– сформированность гуманистической позиции, позитивной направленности 

на педагогическую деятельность;  

– общую культуру, определяющую характер и стиль педагогической 

деятельности, влияющую на успешность педагогического общения и позицию педагога;  

– самоорганизованность, эмоциональную устойчивость. 

У педагогического работника, реализующего основную образовательную 

программу, сформированы основные компетенции, необходимые для реализации 

требований ФГОС СОО и успешного достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, в том числе умения:  

– обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а 

также самомотивирования обучающихся;  

– осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью 

современных информационно-поисковых технологий;  

– разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и 

дидактические материалы;  

– выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендовать 

обучающимся дополнительные источники информации, в том числе интернет-ресурсы;  

– выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику 

особых образовательных потребностей (включая региональные, национальные и (или) 

этнокультурные, личностные, в том числе потребности одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов);  

– организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта; 

– оценивать деятельность обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО, включая: проведение стартовой и промежуточной диагностики, внутришкольного 

мониторинга, осуществление комплексной оценки способности обучающихся решать 

учебно-практические и учебно-познавательные задачи; 

– интерпретировать результаты достижений обучающихся; 

– использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, 

электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным 

оборудованием. 

Аттестация педагогических работников МБОУ «Новокулундинская СОШ» 

проходит  в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» и проводится в целях подтверждения их соответствия занимаемым 

должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с учетом желания 

педагогических работников в целях установления квалификационной категории. 

Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям должна осуществляться один раз в пять лет на 

основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, 

самостоятельно формируемыми образовательными организациями. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти 

организации находятся. Проведение аттестации в отношении педагогических работников 

образовательных организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, 

муниципальных и частных организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми уполномоченными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, 
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по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда. 

В связи с введением профессионального стандарта педагога (Приказ Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. N 544н г. Москва 

"Об утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)", дата подписания: 18.10.2013, дата публикации: 18.12.2013, 

зарегистрирован в Минюсте РФ 6 декабря 2013 г., регистрационный N 30550) в МБОУ 

«Новокулундинская СОШ» предъявляются требования стандарта к педагогам: 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» обобщенные 

трудовые функции, которые могут быть поручены работнику, занимающему данную 

должность. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории.  

Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям осуществляется один раз в пять лет на основе 

оценки их профессиональной деятельности аттестационной комиссией, самостоятельно 

формируемой МБОУ «Новокулундинская СОШ»в соответствии с локальными актами: 

Порядок проведения аттестации педагогических работников МБОУ «Новокулундинская 

СОШ» в целях подтверждения соответствия занимаемой должности.  

Соответствие уровня квалификации педагогических работников требованиям, 

предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей) устанавливается 

при их аттестации один раз в пять лет. Проведение аттестации в целях установления 

квалификационной категории педагогических работников осуществляется в соответствии 

с Порядком проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность» (приказ Минобрнауки РФ от 07 апреля 

2014 г. №276). 

Уровень квалификации работников МБОУ «Новокулундинская СОШ», по каждой 

занимаемой должности полностью соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. Уровень квалификации педагогических работников школы, 

кроме того, соответствует требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям 

по соответствующим должностям. 

Описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических и руководящих работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития работников школы обеспечивается 

освоением ими дополнительных профессиональных программ по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года.  

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 276 «О 

порядке аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных организаций», а также методикой оценки уровня квалификации 

педагогических работников составлен «График аттестации педагогических кадров МБОУ 
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«Новокулундинская СОШ» на соответствие занимаемой должности и квалификационную 

категорию».  

Имеется перспективный план повышения квалификации работников МБОУ 

«Новокулундинская СОШ».  

Формами повышения квалификации могут быть:  

– послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе в 

магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах повышения квалификации;  

– стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-

классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной программы;  

– дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; 

создание и публикация методических материалов и др. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС СОО: 

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

– освоение системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

– овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО. 

Одним из условий готовности школы к введению ФГОС СОО является создание 

системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов 

на всех этапах реализации требований ФГОС СОО.  

При этом могут быть использованы 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 могут осуществляться 

в разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, 

рекомендации, резолюции и т. д. 

Созданная в школе система методической работы позволит обеспечить 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС 

СОО и направлена на развитие необходимых компетентностей учителя. 
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Компетентности учителя основной школы, обусловленные требованиями к 

процессу реализации основной образовательной программы СОО: 

осуществлять системно-деятельностный  подход к организации обучения; 

выстраивать индивидуальные траектории развития ученика на основе планируемых 

результатов освоения образовательной программы; 

разрабатывать и эффективно применять образовательные технологии. 

Компетентности учителя основной школы, обусловленные требованиями к 

результатам освоения ООП СОО: 

иметь соответствующие концепции ФГОС представления о планируемых 

результатах освоения ООП СОО, уметь осуществлять их декомпозицию в соответствии с 

технологией достижения промежуточных результатов; 

иметь современные представления об ученике как о субъекте образовательной 

деятельности и уметь проектировать соответствующую модель его деятельности в 

зависимости от возрастных особенностей и специфики учебного предмета; 

иметь научно обоснованные знания и умения, позволяющие проектировать 

социальный портрет ученика (ценности, мотивационные, операционные, 

коммуникативные, когнитивные ресурсы) и осуществлять соответствующую диагностику 

сформированности социально востребованных качеств личности; 

эффективно использовать имеющиеся в школе условия и ресурсы, собственный 

методический потенциал для достижения планируемых результатов; 

эффективно реализовывать программы воспитания и социализации учащихся; 

эффективно использовать здоровьесберегающие технологии в условиях реализации 

ФГОС; 

индивидуально подходить к оценке образовательных достижений и затруднений 

каждого обучаемого, диагностике сформированности универсальных учебных действий; 

постоянно работать над профессионально-личностным развитием и саморазвитием; 

эффективно применять свои умения в процессе модернизации инфраструктуры 

учебно-воспитательного процесса образовательного учреждения. 

Контроль за состоянием созданных кадровых условий. 

Ежегодно в конце учебного года проводится мониторинг состояния созданных 

условий по следующим параметрам: 

анализ уровня квалификации педагогических и руководящих работников школы, 

результаты аттестации педагогических и руководящих работников школы, 

педагогических и руководящих работников школы. 

 По результатам мониторинга делаются выводы и планируется работа на 

следующий год. Ожидаемый результат повышения квалификации педагогических 

работников — профессиональная готовность к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения педагогических работников в систему 

ценностей современного образования; 

принятие идеологии ФГОС общего образования; 

освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

овладение учебно-методическими и информационно- методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС 

III.1.4. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы 

Обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательной деятельности при получении среднего общего образования 

Обеспечение преемственности в формах организации деятельности обучающихся 

как в урочной, так и во внеурочной работе требует сочетания форм, использовавшихся на 
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предыдущем этапе обучения, с новыми формами. На уровне среднего общего образования 

целесообразно применение таких форм, как учебное групповое сотрудничество, проектно-

исследовательская деятельность, ролевая игра, дискуссии, тренинги, практики, 

конференции с постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять 

выбор характера самостоятельной работы. 

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся 

Обеспечение преемственности должно осуществляться с учетом возрастных 

психофизических особенностей обучающихся на уровне среднего общего образования. На 

уровне среднего общего образования меняется мотивация, учеба приобретает 

профессионально-ориентированный характер.  

Направления работы должны предусматривать мониторинг психологического и 

эмоционального здоровья обучающихся с целью сохранения и повышения достижений в 

личностном развитии, а также определения индивидуальной психолого-педагогической 

помощи обучающимся, испытывающим разного рода трудности. 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогических и административных работников, родителей 

(законных представителей) обучающихся 

В МБОУ «Новокулундинская СОШ» созданы психолого-педагогические условия 

для реализации основной образовательной программы среднего общего образования. 

Образовательная деятельность осуществляется с учѐтом индивидуальных особенностей 

каждого ребѐнка, соблюдением комфортного психоэмоционального режима.  

Активное использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационно  –  коммуникационных, а также профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил 

и норм, позволяют педагогам школы осуществлять образовательную деятельность на 

оптимальном уровне.   

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, педагогами, направленной на ознакомление взрослых с основными задачами 

и трудностями адаптационного периода. 

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 школы в рамках деятельности психолого-педагогического консилиума), 

- с обучающимися, испытывающими временные трудности в обучении, развитии и 

социальной адаптации. 

Занятия проводятся как в индивидуальной, так и в групповой форме с целью 

адаптации обучающихся к предъявляемой средней школой системе требований, снижения 

тревожности, повышения стрессоустойчивости, формирования у обучающихся 

коммуникативных навыков, необходимых для установления конструктивных 
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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. 

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); 

- профориентационная работа; большое внимание при сопровождении 

обучающихся в рамках социально-профессионального самоопределения уделяется 

индивидуальным консультациям по вопросам выбора профиля 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 

среднего звена. 

Работа с педагогами 

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; 

- 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 
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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 подростков к средней школе, с учетом 

психологических особенностей того или иного вида деятельности (групповое, 

индивидуальное); 

- профилактическая работа с родителями (законных представителей) с целью 

обеспечения родителей знаниями и навыками, способствующими развитию эффективного 

поведения в семье в процессе взаимодействия с детьми. 

Психологическое просвещение. 

Просвещение направлено на своевременное и адресное распространение 

информации, позволяющей предупредить появление типичных трудностей в развитии, в 

освоении учебной деятельности, и общении детей и т. п. 

По плану работы Школы были подготовлены 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, развития эмоционально-волевой сферы, обеспечения безопасности в сети 

интернет и др.. 

Проводятся занятия по профессиональному самоопределению, просветительские 

классные часы по тематике, касающейся вопросов стрессоустойчивости, жизнестойкости, 

развития памяти, навыков общения, 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 сайте школы. 

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 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. 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся можно отнести: 

– сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 

– формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
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– развитие экологической культуры; 

– дифференциацию и индивидуализацию обучения; 

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

– выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку обучающихся 

с особыми образовательными потребностями; 

– психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

– обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности; 

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

– поддержку объединений обучающихся, ученического самоуправления. 

Работа по психолого-педагогическому сопровождению участников 

образовательных отношений осуществляется педагогами школы, психологом. Разработан 

план работы педагога-психолога МБОУ «Новокулундинская СОШ», включающий 

мероприятия по психолого-педагогическому сопровождению, план работы ППК. 

Целью деятельности педагога-психолога является создание эффективной системы 

психологического сопровождения всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, их родителей и педагогов) для реализации основной образовательной 

программы.   

Задачи:   

1. Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательных 

отношений по отношению к начальному уровню общего образования с учѐтом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей 

перехода из младшего школьного возраста в подростковый;   

2. Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогов и родительской общественности;   

3. Обеспечение вариативности направлений и форм психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательной деятельности. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения:   

- сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся;   

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;   

- дифференциация и индивидуализация обучения;   

-  мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 

  - психолого-педагогическая поддержка участников олимпиад, конкурсов;   

- обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности;   

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;   

- поддержка детских объединений, ученического самоуправления.   

Коррекционно-развивающее направление. 

Реализуется в рамках программы коррекционной работы школы. 

Предполагает активное воздействие на процесс формирования личности в детском 

возрасте и сохранение ее индивидуальности, осуществляемое на основе совместной 

деятельности педагога-психолога, учителя-логопеда, 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 
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психокоррекции школьников по итогам плановой диагностики, диагностики учащихся с 

особыми образовательными потребностями, а также по запросам педагогов школы и 

родителей (законных представителей учащихся). 

- 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 классов, направленные на оптимизацию протекания 

процесса адаптации к школе, развитие познавательных процессов, снижение школьной 

тревожности, развитие учебной мотивации, развитие коммуникативных навыков, 

сплочение подросткового коллектива. 

- В течение года осуществляются занятия по индивидуальной коррекции 

состояния педагогов с целью психопрофилактики эмоционального выгорания. 

- Проводятся занятия коучинг-групп по самовоспитанию и профориентации в 

старших подростковых и юношеских классах (9, 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 детей, трудностей в освоении ООП СОО, в адаптации, социализации, 

развитии с целью своевременного предупреждения или преодоления неблагоприятных 

тенденций, обеспечения психологического благополучия в развитии детей. 

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 

индивидуально-психологическими особенностями, в том числе учащихся с особыми 

образовательными потребностями (одаренными, с ограниченными возможностями 

здоровья, детьми-инвалидами и др.). 

Проводятся консультации для родителей (законных представителей учащихся) по 

вопросам гармонизации воспитательных воздействий и устранения 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 детей. 

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. 

В течение года проводятся групповые и индивидуальные консультации для 
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учащихся, их родителей (законных представителей) и педагогов по проблемам готовности 

детей к переходу в 10-й класс, адаптации к средней школе, неуспеваемости, низкой 

учебной мотивации, тревожности учащихся, несформированности учебных навыков, 

незрелости психических процессов, 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, 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. 

По запросам учащихся, их родителей (законных представителей) проводятся 

консультации по профориентации. 

Организуются консультации обучающихся в рамках сопровождения одаренных 

школьников в научно-исследовательской деятельности и психологического 

сопровождения их участия в конкурсах и олимпиадах. 

Экспертиза и организационно-методическая деятельность. 

Предполагает осуществление психолого-педагогической экспертизы учебно-

воспитательного процесса школы, участие психолога в проектировании развивающей и 

коррекционно-развивающей среды школы. 

Организационно-методическая деятельность направлена на подготовку и 

организацию деятельности психологической службы школы 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 

школе строится на основе развития профессионального взаимодействия педагогов, 

психолога и других специалистов (учителя-логопеда, социального педагога, медицинского 

работника); представляет собой интегративное единство целей, задач, принципов, 

структурно-содержательных компонентов, психолого-педагогических условий, 

показателей, охватывающее всех участников образовательного процесса: обучающихся, 

их родителей, педагогов. Организационной моделью данного взаимодействия являются 

такие структуры, как ППМС-служба и психолого-педагогический консилиум, содержание 

деятельности которых закреплено локальными нормативными актами школы и которые 

позволяют скоординировать, объединить усилия всех участников образовательного 

процесса для достижения целей психолого-педагогического сопровождения 

обучающегося. 

  В вопросах оказания обучающимся необходимой коррекционно-развивающей, 

консультативной и другой помощи школа тесно взаимодействует со специалистами 

ТПМПК, специалистами ЦРБ. 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений на уровне среднего общего образования можно выделить 

следующие уровни психолого-педагогического сопровождения:  

индивидуальное,  
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групповое,  

на уровне класса,  

на уровне школы. 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется на индивидуальном, 

групповом уровнях, уровне класса, уровне школы в следующих формах:   

- профилактика;   

- диагностика;   

- консультирование;   

- развивающая работа;   

- экспертиза. 

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут выступать: 

– диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода ученика на уровень 

среднего общего образования и в конце каждого учебного года; 

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

педагогом и психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательной организации; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Психологическая диагностика. 

Диагностическая работа в школе 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, учащихся, испытывающих 

трудности в усвоении образовательных программ, социализации и адаптации, одаренных 

учащихся и пр.) в рамках деятельности ППМС-службы и психолого-педагогического 

консилиума школы. 

В сентябре-ноябре с целью предупреждения возникновения дезадаптации и 

обеспечения успешного протекания процесса адаптации проводится изучение степени и 

особенностей приспособления пятиклассников 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. 

В феврале-марте проводится диагностика структуры интеллекта учащихся 9-х 

классов, по результатам которой осуществляются групповые и индивидуальные 

консультации учащихся и их родителей (законных представителей), даются рекомендации 

по выбору направления профильного обучения. 

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. 
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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. 

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 детей, трудностей в освоении ООП СОО, в адаптации, социализации, 

развитии с целью своевременного предупреждения или преодоления неблагоприятных 

тенденций, обеспечения психологического благополучия в развитии детей. 

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 

индивидуально-психологическими особенностями, в том числе учащихся с особыми 

образовательными потребностями (одаренными, с ограниченными возможностями 

здоровья, детьми-инвалидами и др.). 

Проводятся консультации для родителей (законных представителей учащихся) по 

вопросам гармонизации воспитательных воздействий и устранения возможных 

нарушений семейного воспитания, формирования гуманистической направленности 

личности и социально адаптированного характера учащегося. 

По результатам проведенной диагностики процесса адаптации учащихся 5-х, 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 детей. 

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. 

В течение года проводятся групповые и индивидуальные консультации для 

учащихся, их родителей (законных представителей) и педагогов по проблемам готовности 

детей к переходу в 10кл, неуспеваемости, низкой учебной мотивации, тревожности 

учащихся, несформированности учебных навыков, незрелости психических процессов, 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, формирования навыков жизнестойкости, стрессоустойчивости, 

саморегуляции, позитивного мышления и т.д. 
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Оказывается социально-посредническая помощь в ситуациях разрешения 

различных межличностных и межгрупповых конфликтов в школьных системах 

отношений: учитель - учитель, учитель - ученик, учитель - родители, ученики - родители. 

По запросам учащихся, их родителей (законных представителей) проводятся 

консультации по профориентации. 

Организуются консультации обучающихся в рамках сопровождения одаренных 

школьников в научно-исследовательской деятельности и психологического 

сопровождения их участия в конкурсах и олимпиадах. 

Психологическая профилактика. 

Мы рассматриваем психологическую профилактику как системообразующий вид 

деятельности психологической  службы, направленный на предупреждение возможного 

неблагополучия в развитии ребенка, 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, учащихся, испытывающих трудности в 

усвоении образовательных программ, социализации и адаптации, одаренных учащихся 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 школы проводятся исследования 

особенностей развития интеллектуальной, личностной, мотивационной, эмоционально-

волевой сфер школьников с особыми образовательными потребностями, их интересов и 

склонностей, на основе которых даются рекомендации по оказанию помощи в вопросах 

воспитания, обучения и развития. 

В октябре-ноябре проводится исследование уровня адаптации учащихся вновь 

сформированных профильных 10-х г классов к различным технологиям, методикам, 

применяемым в учебном процессе. 

В течение учебного года осуществляется диагностика стрессоустойчивости 

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 подростков 10 - 11-х 

классов с целью выявления скрытых тенденций к девиантному и делинквентному 

поведению и своевременной их коррекции. 

III.1.4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования включает в себя: 

– обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

бесплатного общедоступного среднего общего образования; 

– исполнение требований ФГОС СОО организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

– реализацию обязательной части основной образовательной программы и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, включая выполнение 

индивидуальных проектов и внеурочную деятельность. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 
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среднего общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объѐм действующих расходных обязательств отражается в задании 

учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования.  Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов 

и качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с 

размерами направляемых на эти цели средств бюджета.  

 Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы основного общего образования осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого 

финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 

реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта.  Применение 

принципа нормативного подушевого финансирования на уровне образовательного 

учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной 

образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически 

сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году.  

 Региональный расчѐтный подушевой норматив — это минимально допустимый 

объѐм финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной 

программы в учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчѐте на одного 

обучающегося в год.  

 Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные 

нормативы финансирования образовательных учреждений за счѐт средств местных 

бюджетов сверх установленного регионального подушевого норматива. 

 Региональный расчѐтный подушевой норматив должен покрывать следующие 

расходы на год:  

 • оплату труда работников образовательных учреждений с учѐтом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления;  

 • расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала; 

  • значение объѐма фонда оплаты труда педагогического персонала — 

соответствует нормативам: 70% от общего объѐма 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 проведѐнных им учебных часов и 

численности обучающихся в классах.  Размеры, порядок и условия осуществления 

стимулирующих выплат определяются школой самостоятельно в соответствии с 

муниципальными нормативными актами Положение о формированию системы оплаты 

труда МБОУ «Новокулундинская СОШ», Положение об оценке эффективности и качества 

профессиональной деятельности педагогических работников МБОУ «Новокулундинская 

СОШ»,»,   Положение о распределении стимулирования работников МБОУ 

«Новокулундинская СОШ».Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда 

согласовывается с Профсоюзным комитетом школы, Управлящим советом школы. 

Таким образом, финансовые условия обеспечивают образовательному учреждению 

возможность исполнения требований Стандарта. Они отражают структуру и объем 

расходов, необходимых для реализации основной образовательной программы, 
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достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования.   

III.1.5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы формируются с учетом: 

– требований ФГОС СОО; 

– положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966; 

– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.6.2553-09 

«Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий труда работников, 

не достигших 18-летнего возраста», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 сентября 2009 г. № 58 

(зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации 5.11.2009 г., 

регистрационный № 15172. Российская газета, 2009, № 217); 

– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных организациях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 2008 г. № 45 

(зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации 7.08.2008 г., 

регистрационный № 12085. Российская газета, 2008, № 174); 

– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3.2630-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрированных 

Министерством юстиции Российской Федерации 9.08.2010 г., регистрационный № 18094. 

Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2010, № 36); 

– Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 г. № 1726-р (в части 

поддержки внеурочной деятельности и блока дополнительного образования);  

– иных действующих федеральных/региональных/муниципальных/ 

локальных нормативных актов и рекомендаций. 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы: 

– обеспечивают формирование единой мотивирующей интерактивной среды 

как совокупности имитационных и исследовательских практик, реализующих через 

техносферу образовательной организации вариативность, развитие мотивации 

обучающихся к познанию и творчеству (в том числе научно-техническому), включение 

познания в значимые виды деятельности, а также развитие различных компетентностей; 

– учитывают:  

 специальные потребности различных категорий обучающихся (с 

повышенными образовательными потребностями, с ограниченными возможностями 

здоровья и пр.); 

 специфику основной образовательной программы среднего общего 
образования (профили обучения, уровни изучения, обязательные и элективные 

предметы/курсы, индивидуальная проектно-исследовательская деятельность, урочная и 

внеурочная деятельность, ресурсы открытого неформального образования, подготовка к 

продолжению обучения в высших учебных заведениях); 
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 актуальные потребности развития образования (открытость, вариативность, 

мобильность, доступность, непрерывность, интегрируемость с дополнительным и 

неформальным образованием); 

– обеспечивают: 

 подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и 
инновационной деятельности; 

 формирование основы научных методов познания окружающего мира; 

 условия для активной учебно-познавательной деятельности; 

 воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить с 
непохожими людьми; 

 развитие креативности, критического мышления; 

 поддержку социальной активности и осознанного выбора профессии; 

 возможность достижения обучающимися предметных, метапредметных и 
личностных результатов освоения основной образовательной программы; 

 возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры 

образовательной организации; 

 эргономичность, мультифункциональность и трансформируемость 

помещений образовательной организации. 

Материально-техническая база школы приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной образовательной программы МБОУ 

«Новокулундинская СОШ», необходимого учебно-материального оснащения 

образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной 

среды. 

Для этого в школе созданы перечни оснащения и оборудования образовательного 

учреждения.  

В соответствии с требованиями ФГОС в школе для реализации основной 

образовательной программы среднего  общего образования оборудованы: 

Оценка материально-технических условий для реализации основной 

образовательной программы 

Материально-техническая база школы приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной образовательной программы МБОУ 

«Новокулундинская СОШ», необходимого учебно-материального оснащения 

образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной 

среды. 

Для этого в школе созданы перечни оснащения и оборудования образовательного 

учреждения. Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждѐнного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также 

соответствующие методические рекомендации, в том числе: 

- письмо Департамента государственной политики в сфере образования 

Минобрнауки России от 1 апреля 2005 г. № 03—417 «О Перечне учебного и 

компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений»; 

- перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 

ресурсов; 

- аналогичные Перечни, утверждѐнные региональными нормативными 

актами. 
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В школе обеспечена возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения в соответствии с Паспортом доступности для инвалидов объекта и 

предоставления на нем услуг в сфере образования.  

Материально-техническая база реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, предъявляемым к: 

- участку (территории) школы (площадь, инсоляция, освещение, размещение, 

необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности 

организации, осуществляющей образовательную деятельность и их оборудование);  

- зданию школы (высота и архитектура здания, необходимый набор и размещение 

помещений для осуществления образовательной деятельности при получении начального 

общего образования, их площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, 

игровых зон и зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах, обеспечена 

возможность для организации урочной и внеурочной учебной деятельности);  

- помещениям библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального 

зала, число читательских мест, медиатеки);  

- помещениям для питания обучающихся, обеспечивающим возможность 

организации качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков;  

- помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным 

искусством, естественнонаучными исследованиями;  

- спортивным залом, игровому и спортивному оборудованию;  

- мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю;  

- расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и 

машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного 

искусства, технологической обработки и конструирования, химические реактивы,носители 

цифровой информации). 

МБОУ «Новокулундинская СОШ», осуществляющая образовательную 

деятельность, самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и обеспечивает 

оснащение образовательной деятельности при получении основного общего образования. 

Материально-техническое и информационное оснащение школы обеспечивает 

возможность:  

- создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим 

сопровождением, общение в сети Интернет и др.);  

- получения информации различными способами (поиск информации в сети 

Интернет, работа в библиотеке и др.);  

- проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования, вещественных и наглядных моделей и коллекций основных математических 

и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и традиционного 

измерения;  

- наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение 

местонахождения, наглядного представления и анализа данных;  

- обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов;  

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью;  

- исполнения музыкальных произведений с применением традиционных 

инструментов и цифровых технологий;  

- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;  
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- планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  

- размещения своих материалов и работ в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность;  

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений;  

- организации отдыха и питания.  

Для ведения образовательной деятельности, в школе оборудованы:  

- учебные  кабинеты,  

- спортивный зал   

- библиотека с читальным залом и хранилищем для библиотечного фонда,  

Актовый зал 

Административные и служебные помещения:  

- кабинет директора,  

-  кабинета заместителя директора по УВР и заместителя директора по ВР,  

- кабинет бухгалтерии,  

- столовая  

- гардероб  

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 учебные кабинеты оборудованы компьютерной техникой, имеется 

множительная техника для обеспечения учащихся учебно-дидактическими материалами. 

Обеспеченность предметных кабинетов АРМ способствует эффективному использованию 

электронных ресурсов в образовательном процессе. На все компьютеры в школе 

установлены лицензионные программные продукты, что позволяет сделать процесс 

обучения школьников отвечающим современным требованиям и законодательству РФ. 

Оценка материально-технических условий реализации образовательной программы 

Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ 

имеется в наличии 

1. Компоненты 

оснащения учебного 

(предметного) 

кабинета  

1.1. Нормативные документы, про-

граммно-методическое обеспечение, ло-

кальные акты. 

имеются  

1.2. Учебно-методические материалы по 

учебным предметам 

1.2.1. Дидактические и раздаточные 

материалы по предметам 

имеются 

 

имеются  

1.2.2. Аудиозаписи, слайды по содер-

жанию учебных предметов 

1.2.3. ТСО, компьютерные, информа-

ционно-коммуникационные средства, 

АРМ 

имеются 

 

имеются  

1.2.4. Учебно-практическое оборудование 

по учебным предметам 

имеются  
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1.2.5. Оборудование всех учебных 

кабинетов мебелью. 

имеется  

2. Компоненты 

оснащения методиче-

ского кабинета    . 

2.1. Нормативные документы феде-

рального, регионального и муниципаль-

ного уровней, локальные акты. 

имеются  

2.2. Документация ОУ имеется  

2.3. Комплекты диагностических ма-

териалов по учебным предметам 

имеются  

2.4. Базы данных. имеются  

2.5. Материально-техническое оснащение 

учебных кабинетов. 

имеется  

 

В школе функционирует библиотека. Отдельно организовано книгохранилище для 

учебной 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 компьютер, МФУ. 

В школе имеются спортивный зал  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. 

Помещение используется в соответствии с расписанием урочной и внеурочной 

деятельности. Для выполнения программ по физической культуре используется 

оборудованная спортивная площадка на территории школы.  

В соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех предметных областей 

и внеурочной деятельности школа обеспечена мебелью, офисным оснащением, 

хозяйственным инвентарѐм.  

Питание обучающихся, а также педагогических и иных работников учреждения 

организовано в столовой.  Питание в школе организовано на основе Сан ПиН, Положения 

об организации питания в МБОУ «Новокулундинская СОШ». 

В соответствии с требованиями ФГОС в школе для реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования оборудованы: 

Оценка материально-технических условий  для реализации основной 

образовательной программы 

№ 

п/п 
Материально-технические условия Имеется в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами  педагогических работников 

имеется 

2 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами обучающихся 

имеется 

3 Учебные кабинеты с игровыми зонами для 

обучающихся 

имеется 

4 Учебные кабинеты для реализации внеурочной 

деятельности 

имеется 

5 Помещение для занятий естественно-научной имеется 
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Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для реализации 

всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым 

инвентарѐм. 

Согласно Федеральным требованиям к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. N 986) школа 

предъявляет требования 

к комплексному оснащению учебного процесса и оборудованию учебных 

помещений; 

к учебно-методическому обеспечению учебного процесса; 

к материально-техническому оснащению учебного процесса; 

к информационному обеспечению учебного процесса. 

Требования к комплексному оснащению учебного процесса и оборудованию 

учебных помещений включают создание условий, обеспечивающих возможность: 

Требования 

в школе созданы условия для: 

Наличие 

выявления и развития способностей обучающихся и 

воспитанников в любых формах организации учебного процесса, 

организации общественно-полезной деятельности, в том числе 

учебной и производственной практики; 

Учебные кабинеты, 

лаборатории, 

школьный 

пришкольный 

участок, 

 
работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и 

творческих соревнований, научно-технического творчества и 

проектно-исследовательской деятельности в формах, адекватных 

возрасту обучающихся и воспитанников, и с учетом 

особенностей реализуемых в образовательном 

учрежденииосновных и дополнительных образовательных 

программ 

 

 

Учебные кабинеты, 

лаборатории по 

физике, химии, 

биологии,  

музей, мастерские 

 

 

 

деятельностью 

6 Помещения для занятий, моделированием, 

техническим творчеством 

имеется  

7 Помещение для занятий иностранными языками имеется 

8 Помещения для занятий музыкой, хореографией имеется 

9 Помещение для занятий изобразительным искусством имеется 

10 Библиотека имеется 

11 Актовый зал имеется 

12 Спортивные сооружения (зал, стадион, спортивная 

площадка), оснащѐнными игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарѐм 

имеется 

13 Помещения для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи, обеспечивающими 

возможность организации качественного горячего 

питания, в том числе горячих завтраков 

имеется 

14 Помещение медицинского назначения (ФАП) имеется 

15 Гардеробы имеется 

16 Санузлы имеется 

17 Участок (территория) с необходимым набором 

оснащѐнных зон 

имеется 
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освоения обучающимися, воспитанниками с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы 

и их интеграции в образовательном учреждении, включая 

оказание им индивидуально ориентированной психолого-

медико-педагогической помощи, а также необходимой 

технической помощи с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей; 

 

 кабинеты первого 

этажа 

участия обучающихся и воспитанников, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников и общественности 

в проектировании и развитии образовательной среды 

образовательного учреждения, а также в формировании и 

реализации индивидуальных учебных планов и образовательных 

маршрутов обучающихся и воспитанников; 

Учебные кабинеты, 

лаборантские, 

музей, актовый зал 

 

 

эффективного использования времени, отведенного на 

реализацию части основной образовательной программы, 

формируемой участниками учебного процесса, в соответствии с 

запросами обучающихся и воспитанников и их родителей 

(законных представителей), спецификой образовательного 

учреждения и с учетом национально-культурных, 

демографических, климатических условий, в которых 

осуществляется учебный процесс; 

 

Учебные кабинеты, 

лаборантские,  

музей, актовый 

зал,спортивный зал 

 

 

использования современных образовательных технологий; 

Все учебные 

помещения 

активного применения образовательных информационно-

коммуникационных технологий (в том числе дистанционных 

образовательных технологий); 

Все учебные 

кабинеты, 

Библиотека 

эффективной самостоятельной работы обучающихся и 

воспитанников; 
Все учебные 

кабинеты, 

Библиотека 

физического развития обучающихся и воспитанников; Спортивный зал, 

спортивная 

площадка обновления содержания основной образовательной программы, а 

также методик и технологий ее реализации в соответствии с 

динамикой развития системы образования, запросами 

обучающихся и воспитанников и их родителей (законных 

представителей), а также с учетом национально-культурных, 

демографических, климатических условий, в которых 

осуществляется учебный процесс. 

 

Все учебные

 кабинеты, 

Библиотека 

Требования к учебно-методическому обеспечению учебного процесса в школе 

включают: 

- параметры комплектности оснащения учебного процесса с учетом достижения 

целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы; 

- параметры качества обеспечения учебного процесса с учетом достижения целей и 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы; 

- наличие учебников, учебно-методической литературы и материалов по всем 

учебным предметам основной образовательной программы; 

-безопасный доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам, 

расположенным в открытом доступе и (или) в федеральных и региональных центрах 

информационно-образовательных ресурсов. При этом должно быть обеспечено 



394 
 

 

ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся и воспитанников; 

- укомплектованность библиотеки печатными и электронными образовательными 

ресурсами по всем учебным предметам учебного плана, а также фондом дополнительной 

литературы (детская художественная, научно-популярная, справочно-библиографические 

и периодические издания, сопровождающие реализацию основной образовательной 

программы). 

Требования к материально-техническому оснащению учебного процесса в школе 

включают создание условий, обеспечивающих возможность: 

Требования. В школе созданы условия для: Наличие 

создания и использования информации (в том числе запись 

 и обработка изображений  

и звука, выступления с аудио-, видео- и 

 графическим сопровождением, осуществление  

информационного взаимодействия в локальных и 

глобальных сетях и др.); 

Все учебные помещения 

получения информации различными способами (поиск 

информации в локальных  

и глобальных информационно-телекоммуникационных 

сетях, работа в библиотеке и др.); 

Все учебные помещения 

Библиотека 

 

проведения экспериментов, в том числе с использованием 

учебного лабораторного оборудования, вещественных 

 и виртуально-наглядных моделей и коллекций  

основных математических и естественно-научных объектов 

 и явлений; цифрового (электронного) и традиционного 

 измерения 

 

Кабинеты информатики, 

кабинеты физики, химии, 

биологии 

наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), 

определения местонахождения,  

наглядного представления и анализа данных; 

использования цифровых планов и карт, спутниковых 

изображений; 

Кабинеты информатики, 

кабинеты физики, химии, 

биологии 

создания материальных объектов, в том числе 

произведений искусства; 
Кабинет изобразительного 

искусства,  

мастерские 

 

обработки материалов и информации с использованием 

технологических инструментов; 

Кабинет изобразительного 

искусства,  

мастерские 

проектирования и конструирования, в том числе моделей с 

цифровым управлением и обратной связью; 

Все учебные кабинеты 

исполнения, сочинения (аранжировки) музыкальных 

произведений с применением традиционных инструментов 

и цифровых технологий (для образовательных учреждений, 

реализующих основные общеобразовательные программы 

дошкольного, начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования; 

Кабинет изобразительного 

искусства,  

кабинеты информатики, 

актовый зал 
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физического развития обучающихся и воспитанников, 

участия в спортивных соревнованиях и играх; 

 

Спортивный зал, спортивная 

площадка 

управления учебным процессом (в том числе планирование, 
фиксирование (документирование) его реализации в целом 

и (или) отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов), осуществление мониторинга и 

корректировки); 

Кабинеты администрации, 
актовый зал, библиотека 

размещения, систематизирования и хранения 
(накапливания) учебных материалов и работ обучающихся, 

воспитанников и педагогических работников (в том числе 

создание резервных копий); 

Все учебные кабинеты , 

библиотека 

музей 

проведения массовых мероприятий, собраний, 

представлений; Актовый зал, библиотека 

организации отдыха, досуга и питания обучающихся 
 и воспитанников, а также работников  

образовательного учреждения. Спортивный зал, спортивная 

площадка, библиотека

 центр, 

учительская 

 

Обеспечение предметных кабинетов 

Тип оборудования Комплектация /количество 

Кабинет русского языка и литературы 

Оборудование 

общего назначения и 

ТСО 

Кабинет №3 АРМ учителя (ноутбук, 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. 

Наглядные пособия: "Блок и его эпоха", "Виды придаточных", 

"Главные и второстепенные члены предложения", "Гоголь и 

его эпоха", "Горький и его эпоха", "Достоевский и его эпоха", 

"Есенин и его эпоха", "Запятые при союзе КАК", "Знаки 

преп.в предл. с однородными членами", "Знаки препинания в 

сложносочиненных предложениях", "Знаки препинания в 

бессоюзных предложениях", "Знаки препинания с разными 

видами связи", "Знаки препинания в сложных предложениях", 

"Имя существительное", "Имя числительное как часть речи", 

"Лермонтов и его эпоха", "Н и НН в разных частях речи", "Н и 

НН в суффиксах имен прилагательных", "НЕ с разными 

частями речи", "Некрасов и его эпоха", "Обособление 

деепричастий", "Обособление причастных оборотов", 

"Портреты русских писателей 18в.", "Правописание сложных 

имен прилагательных", "Правописание личных окончаний 

глаголов", "Признаки глаголов и наречий у деепричастий", 

"Пунктуационное оформление", "Пушкин и его эпоха", 

"Разряды местоимений", "Спряжение глаголов с безударным 

окончанием", "Тире в простом предложении", "Тире между 
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подлежащим и сказуемым", "Чередование гласных в корне 

слова", "Чехов и его эпоха", "Члены предложения" 

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 

Справочные материалы на печатной и цифровой основе (ЭОР) 

с комплектами необходимого программного обеспечения.  

Кабинет иностранного языка 

Оборудование 

общего назначения и 

ТСО 

Кабинет № 1: АРМ учителя (компьютер, проектор, 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:  

Географические карты стран изучаемого языка. 

Страноведческие материалы. Тематические комплекты таблиц 

по грамматике и др. разделам изучаемого языка. Видеокурсы, 

фильмы изучаемом языке, словари, плакаты, содержащие 

страноведческий материал по англоговорящим странам, 

символы  родной страны и стран изучаемого языка, портреты 

выдающихся деятелей науки, культуры, политических 

деятелей стран изучаемого языкаРаздаточные комплекты 

карточек по тематике  раздела изучаемого языка 

Раздаточные 

печатные пособия 

Печатные пособия: книги для чтения на английском языке, 

соответствующие уровню (5—9 классы), грамматические 

таблицы к основным разделам грамматического материала, 

географическая карта России, словари 

Дидактические 

пособия 

Мультимедийные средства обучения 

▪ Художественные и мультипликационные фильмы на 

английском языке 

▪ Мультимедийные обучающие программы по 

английскому языку 

Кабинет истории и обществознания 

Оборудование 

общего назначения и 

ТСО 

Кабинет №2 АРМ учителя (ноутбук, проектор, колонки, 

МФУ) 

Телевизор 

Наглядные пособия  Комплекты: Портреты  полководцев (комплект), Фото портрет 

военачальников (комплект), Фото портреты героев-

комсомольцев, Портреты выдающихся историков, Таблицы 

комплект о культуре 

Таблицы: 'история России 6, 7, 8, 9 класс' 

Карты: Карта ВОВ, история Российской империи XVIII в., 

Россия социально-экономическая, карта истории СССР в 

1946-1990гг. , 'Древняя Греция', 'Древняя Италия', 'Европа в 

14-15 вв.' , 'Европа в 16-17 вв.' , 'Египет и передняя Азия', 

'Западная Европа в XI-XIII', 'Киевская Русь в IX-XII вв.', 
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'Отечественная война 1812г.', 'раздробленность Руси'

 ,'Революция 1905-1907гг.', 'Российская империя в 18в.', 

'Российская империя в 19в.', 'Российское государство в 16в.', 

'Россия в 19-нач.20 стол.', 'Европа с 1815-1849гг', 'Завоевания 

А. Македонского', 'Европа с 1924-1939гг', 'Первая мировая 

война 1914-1918гг', 'Россия 1907-1914гг', 'Территориально-

политический раздел мира', 'Первобытно-общинный строй' 

CD:  'государь Алексей Михайлович ', 'две революции.1917г.', 

'Древний Египет', 'Древний Рим', 'Древняя Греция', 'Древняя 

Русь. Рюрик и Олег Вещий', 'история Государства 

Российского,  'Романовы. Начало династии', 'древний мир' 

(КиМ), 'Новая история' (КиМ), 'Новейшая история' (КиМ), 

'средние века' (КиМ) 

Видео: 'Россия ХХв.'1вып., 'Россия ХХв.'2 вып., 'Россия 

ХХв.'3 вып., 'Россия ХХв.'4 вып., 'Россия ХХв.'5 вып., 'Россия 

ХХв.'6 вып., 'Россия ХХв.'7 вып., 'Россия ХХв.'8 вып., 'Россия 

ХХв.'9 вып., 'Россия ХХв.'10 вып., 'Храм Покрова на Красной 

площади', 'ВОВ 1941-1945гг.', 'Уроки отечественной истории 

КиМ  до 19в', 'Уроки отечественной истории КиМ 19-20вв' 

Таблицы:  'обществознание 10-11 кл.' , 'обществознание 8-

9 кл.' 

в/ф Большой Кремлевский Дворец 

Дидактические 

пособия 

Учебные и наглядные пособия, справочные материалы и 

определители на печатной и цифровой основе (ЭОР) с 

комплектами необходимого программного обеспечения. 

Кабинет математики 

Оборудование 

общего назначения и 

ТСО 

Кабинет № 4 АРМ учителя (ноутбук, проектор, экран, МФУ, 

колонки) 

Демонстрационное 

оборудование 

Модели: Комплект стереометрических тел 

(демонстрационный), Комплект стереометрических тел 

(раздаточный), Набор планиметрических фигур 

Приборы и оборудование: Комплект инструментов классных: 

линейка, транспортир, угольник (300, 600), угольник (450, 

450), циркуль  

Наглядные пособия 

на печатных и 

 цифровых 

носителях (ЭОР)  

 

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:  

Основные формулы тригонометрии, Подобные треугольники, 

Прямоугольные треугольники, Признаки равенства 

треугольников, Геометрия треугольника, Квадратное 

уравнение, Арифметический квадратный корень, Углы, 

Логарифмы , Логарифмическая функция, Показательная 

функция/Логарифмическая функция , Функции синус и 

косинус, Тригонометрия. Простые уравнения , 

Дифференцирование , Алгебраические преобразования, Тела 

вращения, Многогранники , Площади плоских фигур, 

Делимость натуральных чисел, Связь м/д единицами 

измерения,  
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 Электронные наглядные пособия, иллюстрирующие 

методики выполнения практических работ, видеозаписи 

уроков, демонстрационных работ, мультимедийные 

обучающие программы по математике, алгебре, геометрии и 

др.  

CD: 'Стереометрия'ч.1 10кл, 'Стереометрия'ч.2 11кл, 'Уроки 

алгебры КиМ'10-11кл,  'Уроки алгебры КиМ'7-8кл, 'Уроки 

алгебры КиМ'9кл,  'Уроки геометрии КиМ'7кл, 'Уроки 

геометрии КиМ'8кл, 'Уроки геометрии КиМ'9кл,'Уроки 

геометрии КиМ'10кл, 'Уроки геометрии КиМ'11кл  

Дидактические 

пособия 

Учебные и наглядные пособия, справочные материалы на 

печатной и цифровой основе (ЭОР) с комплектами 

необходимого программного обеспечения 

Кабинет информатики (используется для ведения внеурочных курсов по 

робототехнике) 

Оборудование 

общего назначения 

Кабинет №10 АРМ учителя (ноутбук, интерактивная 

приставка, проектор, экран, МФУ, колонки) 

 

Приборы и 

принадлежности 

общего назначения 

Компьютеры (рабочее место ученика) –  6 шт. 

Перворобот – 1 шт. 

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 

Плакаты «Организация рабочего места и техника 

безопасности», «Архитектура компьютера», «Архитектура 

компьютерных сетей» и т.п. 

Программы (антивирусные и специальные)  

Наборы LEGO  

Комплект сетевого оборудования, видеокамера, цифровой 

фотоаппа-рат, web-камеры и т.п. 

Кабинет физики (используется для организации проектной и исследовательской 

деятельности учащихся) 

Оборудование 

общего назначения 

Кабинет №11 АРМ учителя (ноутбук, проектор, экран, 

колонки, принтер) 

Приборы и 

принадлежности 

общего назначения 

Источник постоянного и переменного напряжения, машина 

электрофорная, набор спектральных трубок с источником для 

их зажигания,   Штатив универсальный-2 

Демонстрационное 

оборудование 

 

Приборы демонстрационные: барометр БР-52, вакуумная 

тарелка со звонком, весы учебные с гирями – 10шт., 

гигрометр психрометрический, динамометр 

демонстрационный 10Н (пара), зеркало выпуклое и вогнутое 

(комплект), катушка-моток, магнит U-образный 

демонстрационный, магнит полосовой демонстрационный – 2 

шт., манометр демонстрационный, манометр жидкостный 

демонстрационный, машина электрическая обратимая, 

машина электрофорная, маятник Максвелла, маятник 

электростатический, огниво воздушное, прибор демонстрации 

зависимости сопротивления от t, прибор демонстрации 

зависимости сопротивления проводников, прибор для 

изучения газовых закономерностей (с манометром), прибор 
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для изучения магнитного поля земли, реостат ползунковый 

РП 15, сосуды сообщающиеся, спиртовка для 

демонстрационных работ, стрелки магнитные на штативе 

(пара), султан электростатический (шелк) пара, цилиндр 

измерительный с носиком 100мг, цифровой мультиметр 

демонстрационный , шар Паскаля, шар с кольцом ШС, 

электроскопы (пара), весы учебные с гирями до 200г, 

термометр демонстрационный, термометр жидкостной, 

штатив лабораторный. 

Механика. Механические колебания и волны: динамометр 

лабораторный 5Н, камертоны на резонирующих ящиках с 

молоточком, ванна волновая, груз наборный, набор пружин 

демонстрационный, прибор для демонстрации давления в 

жидкости, шар Паскаля, прибор для записи колебания 

маятника  

Молекулярная физика: трубка Ньютона, набор из цилиндров 

для изучения теплоѐмкости, калориметр лабораторный, 

цилиндры свинцовые со стругом, манометр жидкостный 

демонстрационный 

Электродинамика и Электричество: комплексный набор по 

электричеству, катушка Томсона, набор из двух магнитов, 

катушка (200 витков), катушка (400 витков), набор для 

изучения RLC схем, электрометры с принадлежностями, 

набор проводов с зажимами, палочки из стекла и эбонита, 

комплект «Султаны электрические», звонок электрический 

демонстрационный, комплект полосовых и дугообразных 

магнитов, конденсатор раздвижной,  

Оптика: набор по геометрической оптике, комплект по 

волновой оптике 

Лабораторное  

оборудование 

 

Комплекты (наборы) и принадлежности для фронтальных 

работ 

Амперметр лабораторный – 15 шт, вольтметр лабораторный – 

15 шт., динамометр школьный – 15 шт., , набор по механике – 

15 шт.,  набор по молекулярной физике и термодинамике – 15 

шт., набор по электричеству – 15 шт., набор по оптике – 15 

шт., комплект соединительных проводов – 1 шт., компас 

школьный – 15 шт., магнит U-образный лабораторный -15 

шт., магнит  полосовой лабораторный - 15 шт., прибор 

измерения длины световой волны- 10 шт., прибор для 

изучения траектории брошенного тела – 15шт., реостат-

потенциометр РП-6М – 15шт., розетка электрическая 42В – 30 

шт., термометр электронный демонстрационный – 30шт., 

цилиндр свинцовый со стругом – 15шт., гигрометр ВИТ-2 – 

15шт. 

Комплект блоков демонстрационный, комплект для 

демонстрации превращения световой энергии, комплект 

приборов для изучения р/приема р/передачи, комплект 

приборов для демонстрации свойств электрических волн, 

комплект таблиц по курсу физики средней школы, комплект 

тележек легкоподвижных,  

Наборы:  Лабораторный набор 'исследование изопроцессов в 
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газах', набор из 5 шаров (маятников), набор капилляров, набор 

по передаче электрической энергии, набор химической 

посуды и принадлежностей 

Наглядные пособия 

 

Таблицы и пособия по  разделам предмета на печатных и 

цифровых носителях (ЭОР)  

в т.ч. с комплектами раздаточного материала;  видеофильмы:  

Таблицы:  'международная система единиц СИ', 'физические 

величины и фундаментальные концепции', 'шкала 

электромагнитных излучений' 

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 

«Криотурбогенератор» 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 звѐзд» Таблица «Диаграмма спектр-

светимость» Таблица «Солнечная активность» Таблица 

«Звѐзды» Таблица «Двойные звѐзды» Таблица «Переменные 

звѐзды» Таблица «Солнечные и лунные затмения» Таблица 

«Солнце» Карта звѐздного неба Таблица «Периодическая 

система элементов Д.И.Менделеева», Комплект электронных 

пособий по курсу физики 

Портреты физиков (35 шт) 

Видеофильмы:видеофильм 'физика-1' (лабораторные работы), 

'физика-2' (волновые процессы), 'физика-3', 'физика-4', 

'физика-5', 'физика-6' (основы кинематики), 'физика-7' 

(геометрия оптика), 'физика-8' (электромагнитные явления), 

'физика-9' (магнетизм 2ч), 'физика-9' (магнетизм 1ч) 

CD: 'волновая оптика', 'геометрическая оптика'1ч, 

'геометрическая оптика'2ч, 'гидроаэростатика'1, 

'гидроаэростатика'2ч, 'излучения и спектры', 'квантовые 

явления', 'магнетизм-1. магнитные явления', 'магнетизм -2. 

магнитное поле', 'магнитное поле', 'молекулярная физика', 

'основы МКТ'1ч, 'основы МКТ'2ч, 'основы термодинамики', 

'постоянный электрический ток', 'уроки физики КиМ' (11кл.), 

'уроки физики КиМ' (10кл., 'уроки физики КиМ' (9кл.), 'уроки 

физики КиМ' (8кл.), 'уроки физики КиМ' (7кл.), 'физика. 

геометрическая оптика', CD 'физика. основы кинематики', 
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'физика. тепловые явления', 'физика. электромагнитная 

индукция', 'электрический ток в различных средах', 

'электрический ток в различных средах'2ч, 'электромагнитная 

индукция', 'электромагнитные волны', 'электромагнитные 

колебания', 'электромагнитные колебания'2ч, 'электростатика' 

Модели: модель демонстрационная кристаллической решетки 

каменной соли, модель  демонстрационная  кристаллической  

решетки алмаза, модель  демонстрационная  кристаллической  

решетки  графита, модель  демонстрационная  

кристаллической  решетки меди, модель молекулярного 

строения магнита, модель  демонстрационная 

электромагнитного реле, 'деление урана', 'лазер', 'мет. регист. 

ионизированного излучения', 'модель атома Резерфорда-Бора', 

'открытие протона и нейтрона', 'термоядерный синтез', 

'явление радиоактивности', 'Ядерное оружие', 'Ядерный 

реактор' 

Дидактические 

пособия 

Учебные и наглядные пособия, справочные материалы и 

определители на печатной и цифровой основе (ЭОР) с 

комплектами необходимого программного обеспечения.  

Кабинет химиии биологии (используется для организации проектной и 

исследовательской деятельности учащихся) 

Оборудование 

общего назначения и 

ТСО 

Кабинет №9 АРМ учителя (ноутбук, проектор, экран, 

колонки, принтер) 

Демонстрационное 

оборудование 

Приборы и принадлежности: воронка делительная ВД1-60 мл, 

спиртовка демонстрационная литая 100мл – 5шт., прибор 

д/иллюстрации зависимости, комплект д/опытов по химии 

(КДОХУ), нагреватель пробирок 42 В, комплект мерной 

посуды, набор ареометров (19шт), прибор д/опытов по химии, 

прибор комбинированный, столик подъемно-поворотный, 

штатив лабораторный комбинированный, зажим 

пробирочный, прибор для опытов  с электрическим током на 

экспериментальной панели, источник постоянного и 

переменного напряжения 

Посуда: набор посуды и лабораторных принадлежностей для 

проведения демонстрационных опытов, набор ершей д/мытья 

посуды, набор склянок с дозатором,  

Наборы:  №1 В 'Кислоты', №1 С 'Кислоты', №3 ВС 'Щелочи', 

№7 С 'Минеральные удобрения', №11 С 'Соли д/демонстрации 

опытов', №13 ВС 'Галогениды', №14 ВС 'Сульфаты, 

сульфиты', №16 ВС 'Металлы, оксиды', №17 С 'Нитраты', №20 

ВС 'Кислоты', №21 ВС 'Неорганические вещества', №22 ВС 

'Индикаторы', №24 ВС 'Щелочные металлы', №25 

'Д/проведения термических работ' 

Комплектдля моделирования молекул органических 

соединений 

Лабораторное  

оборудование 

 

Приборы: весы учебные с гирями до 200г – 15шт, спиртовка 

демонстрационная  - 15шт., зажим винтовой д/резиновых 

трубок- 15шт, ложка д/сжигания вещества - , набор 

химической посуды и принадлежностей (НПХЛ) - , штатив 

лабораторный - , бюретка 25мл (с краном) - ,  
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Посуда: Набор склянок д/реактивов (6шт) - , Набор банок 

д/хранения твердых реактивов (30шт) - ,  

Приспособления: стекло предметное26*76*1.8 - 50 шт., 

фильтровальная бумага (100шт) - 40 шт., капельница с 

пипеткой - 20 шт., набор атомов д/составления моделей 

молекул – 15шт. 

Наборы реактивов 

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: 

1. Жгут кровоостанавливающий, резиновый — 1 шт. 

2. Пузырь для льда — 1 шт. (гипотермический пакет — 1 

шт.). 

3. Бинт стерильный, широкий 7x14 см — 2 шт. 

4. Бинт стерильный 3x5 см — 2 шт. 

5. Бинт нестерильный — 1 шт. 

6. Салфетки стерильные — 2 уп. 

7. Вата стерильная — 1 пачка. 

8. Лейкопластырь шириной 2 см — 1 катушка, 5 см — 1 

катушка. 

9. Бактерицидный лейкопластырь разных размеров — 20 

шт. 

10. Спиртовой раствор иода 5%-ный — 1 флакон. 

11. Водный раствор аммиака (нашатырный спирт) в 

ампулах — 1 уп. 

12. Раствор пероксида водорода 3%-ный — 1 уп. 

13. Перманганат калия кристаллический — 1 уп. 

14. Анальгин 0,5 г в таблетках — 1 уп. 

15. Настойка валерианы — 1 уп. 

16. Ножницы — 1 шт. 

Наглядные пособия 

 

Портреты химиков 

Таблицы: периодическая система элементов Д. И. 

Менделеева, комплект таблиц по курсу неорганической 

химии (100шт), комплект таблиц по курсу  органической 

химии 'природные источники углеводов' (12т), комплект 

таблиц по курсу  органической химии 'строение органических 

веществ' (16т), комплект таблиц по курсу химии 

'металлы'(10т), комплект таблиц по курсу химии 'начала 

химии'(16т), комплект таблиц по курсу химии 

'неметаллы'(16т), комплект таблиц по курсу химии 'растворы 

электролитической диссоциации'(12т), комплект таблиц по 

курсу химии 'строение вещества химическая связь'(16т), 

комплект таблиц по курсу химии 'химические реакции'(14т), 

комплект таблиц по курсу химии 'химическое производство. 

металлургия'(16т), 'растворимость кислот, оснований, солей в 

воде', 'электрохимический ряд напряжения металлов', таблица 

справочно-инструктивная по химии, карты-инструкции по 

химии 8-11кл. 

CD: 'Уроки химии КиМ'8-9кл.', Уроки химии КиМ'10-11кл., 
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'Азот и фосфор', 'Вода, растворы, основания', 'Галогены. Сера', 

'Кислород. Водород', 'Металлы главных подгрупп', 'Металлы 

главных подгрупп' 2ч, 'Металлы побочных подгрупп', 'Общие 

свойства металлов', 'Органическая химия. Предельные – 

непредельные углеводы', 'Органическая химия. Углеводы', 

'Органическая химия. Азотсодержащие органические 

вещества', 'Органическая химия. Альдегиды и карбоновые 

кислоты', 'Органическая химия. Природные источники 

углеводородов', 'Первоначальные химические понятия', 

'Углерод и кремний', 'Углерод и кремний'2ч, 'Химия 

9.Электролитическая диссоциация', 'Химия и электрический 

ток', 'Химия - 8класс' 

Видео: 'Химия вокруг нас', 'Ломоносов, Менделеев', 

'Химические элементы', 'Химия 8класс' 

Коллекция: 'Шкала твердости', 'топливо', 'чугун и 

сталь'Коллекция 'Алюминий', 'Волокна' 

Дидактические 

пособия 

Учебные и наглядные пособия, справочные материалы и 

определители на печатной и цифровой основе (ЭОР) с 

комплектами необходимого программного обеспечения.  

Демонстрационное  

оборудование 

Демонстрационные приборы: Цифровой микроскоп - 1 

Модели объѐмные: набор моделей органов человека и 

животных , модели остеологические, скелет человека 

разборный, комплект моделей скелетов позвоночных 

животных, модель 'Гигиена зубов', модель  'скелет конечности 

лошади и овцы', модель 'череп человека', модель глаза, модель 

ланцетника, модель локтевого сустава подвижная, комплект 

моделей строения мозга позвоночных, скелет костистой 

рыбы, 'Строение клеточной оболочки', строения корня из 

пластика, строения стебля двудольного травянистого 

растения, строения листа из пластика, цветка василька, цветка 

гороха, цветка капусты, цветка картофеля, цветка 

подсолнечника, цветка пшеницы, цветка тюльпана, цветка 

яблони, модель гидры, модель гортани в разрезе, желудка в 

разрезе, мозга в разрезе, носа в разрезе, ДНК, уха, части 

позвоночника человека   

Лабораторное   

оборудование 

 

Биологическая микролаборатория - 15 шт.  Цифровой 

микроскоп - 1 шт., лупа препаровальная – 10 шт., лупа ручная 

– 15 шт., часы песочные - 1мин 

Набор инструментов препаровальных – 15 шт., набор посуды 

и принадлежностей (НПБЛ)2, прибор д/демонстрации водн. 

свойств почвы, прибор д/демонстрации всасывания воды 

корнями, прибор д/обнаружения дыхательного газообмена, 

прибор д/сравнения содержания СО2 

Спиртовка демонстрационная литая 100мл -5 шт., набор 

ершей д/мытья посуды, стекло покровное 18*18, стекло 

предметное26*76*1.8 - 50 шт., фильтровальная бумага 

(100шт) - 10 шт., капельница с пипеткой - 20 шт. 

Микропрепараты: набор по анатомии и физиологии, набор по 

ботанике, набор по зоологии, набор по общей биологии 

Влажные препараты: 'Беззубка', 'Внутреннее строение 

лягушки', 'Внутреннее строение рыбы', 'Гадюка', 
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'Сцифомедуза', 'Тритон', 'Уж', 'Черепаха болотная', 'Ящерица', 

'Развитие курицы', 'Минога' 

Комплекты для лабораторных опытов и практических 

занятий: комплект гербариев с электронным пособием 

Наглядные пособия 

 

Карты, таблицы и пособия по  разделам предмета на печатных 

и цифровых носителях (ЭОР)  

Биология человека в таблицах и схемах. 9кл, зоология в 

таблицах и схемах 

портреты биологов (26 шт.) 

Таблицы: комплект таблиц 'ботаника 1', 'ботаника 2', 'зоология 

1', 'зоология 2', 'общая биология 1', 'общая биология 2', 

'человек и его здоровье 1', 'человек и его здоровье 2', 

'многообразие растений', 'разнообразие животных', комплект 

таблиц по курсу биологии, по экологии 

ЦОР: CD 'Земля. История планеты, 'Биология.6-9кл', 

'Биология. Химия. Экология...', 'Биотехнология'  

DVD 'Земля. Происхождение человека', 'Биология. Основы 

селекции', 'Систематика растений' часть 1, 'Систематика 

растений' часть 2, 'Систематика растений' часть 3, 

'Систематика растений' часть 4, 'Биология. Цитология', 

'Эволюция животного мира', 'Биология. Экологические 

факторы. Влажность', 'Биология. Экологические факторы. 

Свет', 'Биология. Экологические факторы. Температура', 

'Природные зоны мира', 'Земля. Развитие жизни', Анатомия-1-

4, Биология  - 1-5, Экологический альманах, Экология.XXI 

век 

Видеофильмы: 'биология-5', 'первая медицинская помощь' 

Гербарий фото 'основные группы растений, 'растительные 

сообщества', 'сельскохозяйственные растения' 

Коллекции 'Голосемянные растения', 'Морское дно', 

'Раковины моллюсков', 'Семена и плоды', 'Формы сохранения 

ископаемых' 

Наборы:  'Происхождение человека', муляжей 'Плодовые тела 

шляпок грибов', 'Овощи', 'Фрукты' 

Дидактические 

пособия 

Учебные и наглядные пособия, справочные материалы и 

определители на печатной и цифровой основе (ЭОР) с 

комплектами необходимого программного обеспечения.  

Кабинет технологии (мастерская) (используется при реализации внеурочных 

курсов) 

Оборудование, 

инструменты 

Верстак слесарный, столярный, комбинированный, станок 

настольный сверлильный, фуговальный, тесы слесарные 

Инструменты: электрическое точило, рубанок, эл\лобзик, 

пила, шлифовальная машина, штангенциркуль, ножовка, 

набор резцов, плоскогубцы, рубанок металлический, 

плиткорез, диск обрезной, фрезерная машина, 

виброшлифовальная машина, дрель-шуруповерт, пила 

циркулярная, электрический рубанок 

Плакаты 'Безопасность труда при деревообработке' 

(комплект), 'Безопасность труда при металлобработке' 

(комплект), 'Ручной слесарный инструмент' (комплект), 

'Слесарное дело' (комплект), 'Электроинструмент' (комплект) 
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Кабинет технологии (домоводство) (используется при реализации внеурочных 

курсов) 

Оборудование, 

инструменты 

Кабинет №12 АРМ учителя (компьютер, проектор, экран) 

Комплект оборудования, инструментов: плита 

электрическая, микроволновая печь, чайник, холодильник, 

миксер , швейные машины – 16шт, оверлог – 1шт, утюг – 2шт, 

доска гладильная, стол закройщика, оверлок, манекен 

женский на подставке,. Измерительная линейка, транспортир, 

треугольник - 6, , 

Пособия 

Технологические карты, чертежи и пр. нормативная и 

техническая документация на печатных и цифровых 

носителях, включая пособия по правилам обработки 

материалов и технике безопасности 

Физическая культура.(используется при реализации внеурочных курсов) 

Оборудование общего 

назначения 

Спортивный зал, стадион   

Сетка заградительная – 4шт, беговая дорожка, комплект 

лыжного инвентаря – 24шт, маты гимнастические – 10шт, мат 

легкоатлетический (место для приземления), стол теннисный 

– 5шт, комплект для настольного тенниса, ракетка н/т – 4шт., 

брусья гимнастические, бревно спортивное, конь 

гимнастический, копье, перекладина, лестница шведская, 

стойки для прыжков, диск деревянный, динамометр, кольца 

баскетбольные, граната, штанги, мяч футбольный – 15шт, 

баскетбольный – 15 шт., волейбольный – 5 шт., гандбольный 

– 5шт., обруч, мяч массажный, мяч н/т, утяжелитель – 4шт, 

секундомер, набор бадминтон, табло, волан пластмассовый, 

сетка б\б, планка для прыжков в высоту,  форма в/б, канат для 

лазания 5м, канат для перетягивания 10 м, сетка волейбольная 

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 

общего назначения 
Баскетбольная площадка 

Кабинет  ОБЖ 

Оборудование 

общего назначения и 

ТСО 

Кабинет №5 АРМ учителя (компьютер, проектор, МФУ, 

колонки) 

Стрелковый тир 

Демонстрационное 

оборудование 

МГМ АК-74 – 3, Противогазы – 350, ГП7 – 10, макет ВПХР- 2 

Учебная противопехотная мина ПМН-2-583 -3шт Учебная 

противопехотная мина  ОЗК-72-114 – 2шт  Учебная 

противотанковая мина  ТМ-62-М – 2шт.Электронный тир. 

Наглядные пособия 

 

 «Уголок ГО и ЧС объекта», «Уголок БДД», «Уголок ДЮП» и 

др.  

Таблицы: Основы безопасности жизнедеятельности и 

реанимации, терроризм, пожарная безопасность, факторы, 
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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, 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,  

Комплект лазертаг-оборудования. 

Дидактические 

пособия 

Учебные и наглядные пособия, справочные материалы и 

определители на печатной и цифровой основе (ЭОР) с 

комплектами необходимого программного обеспечения.  

 МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 Облучатель-рециркулятор бактерицидный передвижной 

 

III.1.6. ОПИСАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования обеспечивается современной информационно-

образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, включает в себя совокупность технологических средств 

(компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные продукты и др.), 

культурные и организационные формы информационного взаимодействия, 

компетентность участников образовательных отношений в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения 

ИКТ (п. 26 Стандарта). 

Информационно-образовательная среда организации, осуществляющей 

образовательную деятельность обеспечивает возможность осуществлять в электронной 

(цифровой) форме следующие виды деятельности (п. 26 Стандарта): 

планирование образовательной деятельности; 

размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в том числе 

работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательных отношений 

информационных ресурсов; 

фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования; 

взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том числе 

дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 

формируемых в ходе образовательной деятельности для решения задач управления 

образовательной деятельностью; 

контролируемый доступ участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к 

информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся); 

взаимодействие организации, осуществляющей образовательную деятельность с 

органами, осуществляющими управление в сфере образования, и с другими 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, организациями. 
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Функционирование информационно-образовательной среды обеспечивается 

средствами ИКТ и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих, 

соответствует законодательству Российской Федерации. 

Требования к информационному обеспечению учебного процесса включают 

возможность (в каждом учебном кабинете школы) в электронной форме: 

- управлять учебным процессом; 

- создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презентации; 

- формировать и отрабатывать навыки клавиатурного письма; 

- создавать, обрабатывать и редактировать звук; 

- создавать, обрабатывать и редактировать растровые, векторные и 

видеоизображения; 

- индивидуально и коллективно (многопользовательский режим) создавать и 

редактировать интерактивные учебные материалы, образовательные ресурсы, творческие 

работы со статическими и динамическими графическими и текстовыми объектами; 

- работать с геоинформационными системами, картографической 

информацией, планами объектов и местности; 

- визуализировать исторические данные (создавать ленты времени и др.); 

- размещать, систематизировать и хранить (накапливать) материалы учебного 

процесса (в том числе работы обучающихся и педагогических работников, используемые 

участниками учебного процесса информационные ресурсы); 

- проводить мониторинг и фиксировать ход учебного процесса и результаты 

освоения основной образовательной программы общего образования; 

- проводить различные виды и формы контроля знаний, умений и навыков, 

осуществлять адаптивную (дифференцированную) подготовку к государственной 

(итоговой) аттестации; 

- осуществлять взаимодействие между участниками учебного процесса, в том 

числе дистанционное (посредством локальных и глобальных сетей) использование 

данных, формируемых в ходе учебного процесса для решения задач управления 

образовательной деятельностью; 

- осуществлять взаимодействие образовательного учреждения с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования, с другими образовательными 

учреждениями и организациями. 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в МБОУ «Новокулундинская СОШ» ИОС строится в соответствии со 

следующей иерархией: единая информационно-образовательная среда страны; единая 

информационно-образовательная среда региона; информационно-образовательная среда 

образовательного учреждения; предметная информационно-образовательная среда; 

информационно-образовательная среда УМК; информационно-образовательная среда 

компонентов УМК; информационно-образовательная среда элементов УМК. 
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Основными элементами ИОС являются: информационно-образовательные ресурсы 

в виде печатной продукции; информационно-образовательные ресурсы на сменных 

оптических носителях; информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; прикладные 

программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учѐт, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ: в учебной деятельности; во внеурочной 

деятельности; в исследовательской и проектной деятельности; при измерении, контроле и 

оценке результатов образования; в административной деятельности, включая 

дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса, в том числе в 

рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие 

образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы и органами 

управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса в школе 

обеспечивает возможность: 

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

- записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трѐхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

- создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), 

специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 

геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных 

линий; 

- организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 

видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

- выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

- вывода информации на бумагу и т. п. и в трѐхмерную материальную среду (печать); 

- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет. 

- поиска и получения информации; 

- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

- вещания (подкастинга), использования носимых аудио-видеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

- общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

- создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 
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виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений; 

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; 

- художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

- создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространѐнных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением 

и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажѐров; 

- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических текстографических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиасо-провождением; 

- выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной среды, 

соответствующей требованиям Стандарта Компоненты на CD и DVD: электронные 

приложения к учебникам; электронные наглядные пособия; электронные тренажѐры; 

электронные практикумы. 

Образовательным учреждением определяются необходимые меры и сроки по приведению 

информационно-методических условий реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Информационно-образовательная среда: 

Показатель 

Фактический 

показатель 

Требования к 

информационно-

образовательной среде 

основной 

Информационно-образовательная среда 

образовательного учреждения обеспечивает: 

- информационно-методическую поддержку 

образовательного процесса и его ресурсного 

обеспечения; 

Да 
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образовательной 

программы  

общего образования на 

1-3 уровнях 

- мониторинг и фиксацию хода и результатов 

образовательного процесса; 
Да 

- мониторинг здоровья обучающихся; 
Да 
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 - современные процедуры создания, поиска, сбора, 

анализа, обработки, хранения и представления 

информации; 

Да
 

- дистанционное взаимодействие всех

 участников 

образовательного процесса: 

Да
 

а) обучающихся, их родителей (законных 

представителей); 
Да

 

б) педагогических работников, Да
 

в) органов управления в сфере образования Да
 

г) общественности Да
 

д) учреждений дополнительного образования детей Да
 

- % педагогических, руководящих работников 

образовательного учреждения компетентных в решении 

профессиональных задач с применением ИКТ; 

100% 

- обеспечена поддержка применения ИКТ 100% 

Количество обучающихся на 1 компьютер 

2021 год - 5 

Кроме того, в школе имеются: 

медиатека 

официальный сайт школы 

инструменты для реализации дистанционного образования, расположенные на 

портале «Сетевой край. Образование». 

Информационно-образовательная среда МБОУ «Новокулундинская СОШ» 

обеспечена:  

Техническими средствами: мультимедийные проекторы; интерактивные доски; 

МФУ, принтеры, сканеры, ноутбуки, устройства для организации локальной сети, 

цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, микшер усилитель, телевизор, плеер DVD, 

документ-камеры, цифровые лаборатории, конструкторы «перворобот», цифровые 

микроскопы. 

Количество компьютеров 28  

из них используемых в учебном процессе 20 

Количество компьютерных классов 1 

Число классов, оборудованных мультимедиа 

проекторами 

12 

Число классов, оборудованных интерактивными 

досками 

2 

Количество ноутбуков 4 

Наличие подключения к сети Интернет (да/нет) Да 
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Количество терминалов, с которых имеется доступ 

к сети Интернет 

1 

Программными средствами: 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. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 

разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка 

распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов образовательной 

организации; подготовка программ формирования ИКТ-компетентности работников 

школы  

Отображение образовательной деятельности в информационной среде: 

размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, 

географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; 

творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, 

администрации, родителей, органов управления; осуществляется методическая 

поддержка учителей (интернет-ИПК, мультимедиаколлекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники; рабочие тетради 

(тетради-тренажѐры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажѐры; электронные практикумы. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы основного общего образования направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательной 

деятельности к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и 

условиями его осуществления. 

Школа обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и оценочными 

материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы 

начального общего образования на определенных учредителем организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, языках обучения и воспитания. 

Учебно-методическое обеспечение 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы основного общего образования направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательных 

отношений к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы, достижением планируемых результатов, организацией образовательной 

деятельности и условиями еѐ осуществления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности 

включают: 

- параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

- параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

МБОУ «Новокулундинская СОШ», осуществляющая образовательную 

деятельность, обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и материалами 

по всем учебным предметам основной образовательной программы основного общего 
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образования на определенных учредителем организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, языках обучения и воспитания.  

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определяется исходя из расчета: 

- не менее одного учебника в печатной и (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; 

№ п/п Вид образовательных ресурсов Наличие 

экземпляров  

1. Учебники (печатные) имется 

2. Учебники (ЭОР) имется 

3. Учебно-методические пособия (печатные) имется 

4. Учебно-методические пособия (ЭОР) имется 

5. Дополнительная литература: имется 

6. Отечественная имется 

7. Зарубежная имется 

8. Классическая художественная имется 

9. Современная художественная имется 

10. Научно-популярная имется 

11. Научно-техническая имется 

12. Издания по изобразительному искусству имется 

13. Издания по музыке имется 

14. Издания по физической культуре и спорту имется 

15. Издания по экологии имется 

16. Издания по правилам безопасного имется 

 поведения на дорогах имется 

17. Справочно-библиографические издания имется 

18. Периодические издания имется 

19. Словари имется 

20. Литература по социальному и 

профессиональному самоопределению 

обучающихся 

имется 

Библиотека укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по 

всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной 

литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и 

научно-популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию основной образовательной программы начального общего 

образования.  

Электронные образовательные ресурсы   

Живая География 2.0. Школьная геоинформационная система. 

ГИС - оболочка. 

Живая География 2.0. Цифровые географические карты. 

Живая География 2.0. Цифровые контурные карты 

Биология человека. Программно-методический комплекс. 

ЛогоМиры 3.0. (Интегрированная творческая среда) 

История России IX - XIX века.Программно-методический комплекс. 

История России XVIII — XIX века.Программно-методический комплекс. 

Графики функций. Программно-методический комплекс. 
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10.Живая математика  

11. Русский язык. Части речи. Морфология современного русского языка и культура 

речи. Программно-методический комплекс. 

12.Серебряный век русской культуры. Учебное пособие. (Учебно-методический 

комплект) 

13.Химия. (Цифровая база видео) 

14.Видеоматериалы для «Уроков энергосбережения для детей в возрасте от 12 лет». 

Экономь электроэнергию. Береги природу. 

Ограничение доступа к Интернет-ресурсам во исполнение Федерального закона от 

29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию» осуществляется в соответствии с приказами по школе, которым утверждены: 

 - Правила использования сети Интернет учащимися МБОУ «Новокулундинская 

СОШ»;  

- Инструкция для сотрудников МБОУ «Новокулундинская СОШ» о порядке 

действий при осуществлении контроля использования обучающимися сети Интернет;  

- Правила организации доступа к сети Интернет в образовательной организации с 

системой классификации информации, запрещенной законодательством Российской 

Федерации к распространению, причиняющей вред здоровью и развитию детей, а также 

не совместимой с задачами образования и воспитания. 

Все участники образовательного процесса имеют доступ к печатным и 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных 

ЭОР в сети Интернет. 

Функционирование информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

МБОУ «Новокулундинская СОШ», осуществляющая образовательную 

деятельность, имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР на странице сайта школы по адресу 

http://novkulundschool.edu22.info/index.php/perechen-dostupnykh-i-ispolzuemykh-eor-

elektronno-obrazovatelnykh-resursov-razmeshchennykh-v-federalnykh-bazakh-dannykh-dlya-

uchastnikov-obrazovatelnogo-protsessa 

1. 

Министерство просвещения России 

http://edu.gov.ru 

Официальный сайт Министерства просвещения Российской Федерации. Официальные 

документы Министерства, структура, руководство. Федеральные нормативно-

правовые акты.  

2. 

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

На портале представлена самая обширная и актуальная информация по различным 

вопросам образования всех уровней. Публикуются информационные и аналитические 

материалы о российском образовании, освещаются события и мероприятия 

федерального и регионального уровней, а также ход реализации национального 

проекта «Образование». В состав портала входят различные информационные 
системы и база данных. В «Каталоге» хранится более 35000 метаданных 

образовательных Интернет-ресурсов. Базы данных образовательных учреждений 

содержат сведения о более чем 8000 организациях. Электронный архив «Документы» 

предоставляет доступ к 16000 нормативных и распорядительных документов. 

Электронный архив «Государственные образовательные стандарты» содержит 

образовательные стандарты, примерные программы учебных дисциплин, рабочие 

программы, сведения об учебно-методическом обеспечении. Картографический 

http://novkulundschool.edu22.info/index.php/perechen-dostupnykh-i-ispolzuemykh-eor-elektronno-obrazovatelnykh-resursov-razmeshchennykh-v-federalnykh-bazakh-dannykh-dlya-uchastnikov-obrazovatelnogo-protsessa
http://novkulundschool.edu22.info/index.php/perechen-dostupnykh-i-ispolzuemykh-eor-elektronno-obrazovatelnykh-resursov-razmeshchennykh-v-federalnykh-bazakh-dannykh-dlya-uchastnikov-obrazovatelnogo-protsessa
http://novkulundschool.edu22.info/index.php/perechen-dostupnykh-i-ispolzuemykh-eor-elektronno-obrazovatelnykh-resursov-razmeshchennykh-v-federalnykh-bazakh-dannykh-dlya-uchastnikov-obrazovatelnogo-protsessa
http://edu.gov.ru/
http://www.edu.ru/
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сервис визуализирует результаты запросов к справочно-информационной системе 

сферы высшего профессионального образования. База данных содержит информацию 

почти по 2000 образовательным учреждениям и позволяет осуществлять поиск по 

типам вузов и обучаемым специальностям. Интерактивная лаборатория формирует 

электронные картографические учебные пособия и материалы по предметам средней 

школы. Разделы «Мероприятия», «Конкурсы», «Зарубежные программы и фонды» 

предоставляют информацию о проходящих мероприятиях в сфере образования и 

науки. 

3. 

Приоритетные национальные проекты: сайт Совета при Президенте Российской 

Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и демографической 

политике http://www.rost.ru/ 

Официальный сайт по реализации приоритетных национальных проектов и 

демографической политике. Национальные проекты. Совет и как он работает. 

Новости. Ход реализации. Документы. Часто задаваемые вопросы. Направления, 

основные мероприятия и параметры национальных проектов. Интернет — 

конференции. 

4. 

Инновационная образовательная сеть «Эврика» http://www.eurekanet.ru/ 

На сайте представлены сетевые проекты «Эврика», семинары и конференции. 

Библиотека культурно-образовательных инициатив, виртуальная библиотека 

школьных сетевых образовательных программ, теоретические вопросы образования. 

Экспертно-аналитические материалы школ более 50 школ, входящих в сеть «Эврика»: 

отчеты о проведении мониторинга, образовательные программы, учебно-

методические комплексы. 

5. 

Федеральный институт педагогических измерений http://www.fipi.ru/ 

Институт создан в 2002 году с целью разработки и внедрения в практику 

высокоэффективных технологий и методик измерений в области образования, оценки 

качества образования, научно-методического обеспечения единого государственного 

экзамена в Российской Федерации и других мероприятий в области образования с 

использованием измерительных технологий. Структура Института, направления 

деятельности, публикации сотрудников. Отчеты о деятельности ФИПИ. 

Аналитические отчеты. Информация о конференциях и семинарах ФИПИ. Разделы, 

посвященные Единому государственному экзамену, оценке качества образования, 

тестовым технологиям в образовании. 

6. 

Статистика российского образования http://stat.edu.ru 

Социально-экономические показатели образования. Статистика по уровням 

образования. Статистика информатизации образования. Региональная образовательная 

статистика. Международные сопоставления. Дополнительная статистика (социально-

экономические показатели). Статистические материалы для Интернет-ресурсов сферы 

образования. 

7. 

Федеральный центр образовательного законодательства http://www.lexed.ru 

Нормативные правовые акты в сфере образования. Ежегодник российского 

образовательного законодательства. Проект федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации». Ежемесячные обзоры законодательства об образовании. 

8. 

Федеральный центр тестирования http://www.rustest.ru 

Информация о едином государственном экзамене (ЕГЭ): инструкции по проведению, 

расписания, правила заполнения бланков. Структура Центра. Нормативные 

документы. Проекты. Контакты и реквизиты. 

9. 
Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

Российский общеобразовательный портал функционально и информационно 

http://www.rost.ru/
http://www.eurekanet.ru/
http://www.fipi.ru/
http://stat.edu.ru/
http://www.lexed.ru/
http://www.rustest.ru/
http://www.school.edu.ru/
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соответствует требованиям федерального портала «Российское образование» и 

является составной частью федерального образовательного портала. К приоритетным 

задачам Портала относится содействие модернизации российского образования 

посредством обеспечения учащихся, учителей и преподавателей, администраторов 

образования, родителей и широкой общественности информацией обо всех видах 

образовательной продукции и услуг, нормативных документах (включая официальные 

тексты), событиях образовательной жизни. Портал осуществляет размещение 

ресурсов, формирование систем поиска и индексации ресурсов, создание 

пользовательских интерфейсов и создание новых информационных ресурсов. Каталог 

ресурсов по педагогике, воспитанию и обучению детей дошкольно-школьного 

возраста. Региональные справочники. Официальные документы. Коллекции и 

проекты. Форумы. 

. 

Портал информационной поддержки Единого государственного 

экзамена http://ege.edu.ru 

На сайте представлена информация о проведении Единого Государственного 

Экзамена в компьютерной форме (К-ЕГЭ), нормативные документы, 

инструкции,демонстрационные варианты ЕГЭ. 

Рекомендуемые сайты для участников образовательного процесса: 

1. 
http://school-

collection.edu.ru/ 

Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов 

2. http://fcior.edu.ru  

Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов 

3. http://www.akademkniga.ru/  Издательство Академкнига/учебник 

4. http://www.openclass.ru  Сетевые образовательные сообщества Открытый класс 

5. http://www.childfest.ru/  Российский детский Интернет Фестиваль 

6. www.fipi.ru Федеральный институт педагогических измерений» 

7. www.proshkolu.ru  Бесплатный школьный портал 

8. http://www.en.edu.ru/  Естественно-научный образовательный портал 

9. www.1september.ru  Издательский дом «Первое сентября» 

10. http://www.pedsovet.org  Всероссийский интернет-педсовет 

11. http://www.ug.ru/  Учительская газета 

12. http://www.letopisi.ru/  Летописи 

13. http://www.museum.ru  Портал «Музеи России» 

14. www.intergu.ru  Интернет-государство учителей 

15. www.edu.rin.ru Журнал  «Наука и образование» 

16. http://www.school.msu.ru  Математика в школе – консультационный центр 

17. http://www.math.ru  

Портал Math.ru: библиотека, медиатека, олимпиады, 

задачи, научные школы, история математики 

18. 

Электронные 

образовательные ресурсы 

на цифровых носителях в 

МБОУ НСОШ 

http://novkulundschool.edu22.info/index.php/perechen-

dostupnykh-i-ispolzuemykh-eor-elektronno-obrazovatelnykh-

resursov-razmeshchennykh-v-federalnykh-bazakh-dannykh-

dlya-uchastnikov-obrazovatelnogo-protsessa 

 

 

http://ege.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.akademkniga.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.childfest.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.en.edu.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.pedsovet.org/
http://www.ug.ru/
http://www.letopisi.ru/
http://www.museum.ru/
http://www.intergu.ru/
http://www.edu.rin.ru/
http://www.school.msu.ru/
http://www.math.ru/
http://novkulundschool.edu22.info/index.php/perechen-dostupnykh-i-ispolzuemykh-eor-elektronno-obrazovatelnykh-resursov-razmeshchennykh-v-federalnykh-bazakh-dannykh-dlya-uchastnikov-obrazovatelnogo-protsessa
http://novkulundschool.edu22.info/index.php/perechen-dostupnykh-i-ispolzuemykh-eor-elektronno-obrazovatelnykh-resursov-razmeshchennykh-v-federalnykh-bazakh-dannykh-dlya-uchastnikov-obrazovatelnogo-protsessa
http://novkulundschool.edu22.info/index.php/perechen-dostupnykh-i-ispolzuemykh-eor-elektronno-obrazovatelnykh-resursov-razmeshchennykh-v-federalnykh-bazakh-dannykh-dlya-uchastnikov-obrazovatelnogo-protsessa
http://novkulundschool.edu22.info/index.php/perechen-dostupnykh-i-ispolzuemykh-eor-elektronno-obrazovatelnykh-resursov-razmeshchennykh-v-federalnykh-bazakh-dannykh-dlya-uchastnikov-obrazovatelnogo-protsessa
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III.1.7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОГРАММНОЕ, УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОО ООП 

Предмет Клас

с 

Авторская 

программа 

Учебник: автор, 

наименование, 

издательство 

Методическ

ое пособие 

Контрольные 

измерительные 

материалы 

Среднее  общее образование (ФГОС ) 

Предметная область: Русский язык и литература  

Учебный предмет: Русский язык 

Русский 

язык 

10 Примерные 

рабочие 

программы к  

предметной 

линии 

учебников 

русского 

языка Л.М. 

Рыбченковой, 

О.М. 

Александрово

й, О.В. 

Загоровской и 

др., 10-11 

класс, 

Базовый 

уровень, 

Москва 

Просвещение, 

2019 г. 

Авторы:Рыбченк

ова Л. М., 

Александрова О. 

М., Нарушевич А. 

Г. и др. 

Русский язык 

 (базовый 

уровень), 10-11 

классы, АО 

"Издательство 

Просвещение", 

2019,2020г. 

Власенков 

А.И., 

Рыбченкова 

Л.М. 

методически

е 

рекомендац

ии к 

учебнику 

«Русский 

язык 10-11 

классы», 

книга для 

учителя, 

Моска, 

Просвещени

е 2019 г. 

Тетрадь-

тренажѐр, 

Москва, 

Просвещени

е, 2016 г 

Русский язык. 

Методические 

рекомендации и 

поурочные 

разработки. 10-11 

классы: учебное 

пособие для 

общеобразовательн

ых организаций/ 

А.И.Власенков, 

Л.М.Рыбченкова, 

И.Г.Добротина. – 

2-е изд. – М.: 

Просвещение, 

2017. 

Русский 

язык 

11 

А.Г. 

Нарушевич, 

И.В. 

Голубева. 

Русский 

язык и 

литература. 

Русский 

язык 10 -11 

класс 

Тетрадь-

тренажѐр, 

Москва, 

Просвещени

е, 2016 г 

Русский язык. 

Методические 

рекомендации и 

поурочные 

разработки. 10-11 

классы: учебное 

пособие для 

общеобразовательн

ых организаций/ 

А.И.Власенков, 

Л.М.Рыбченкова, 

И.Г.Добротина. – 

2-е изд. – М.: 

Просвещение, 

2017. 

Предметная область: Русский язык и литература  

Учебный предмет: Литература 

Литерату

ра 

10 Программа по 

литературе 

Литература. 10 

класс / под ред. 

Поурочные  

разработки   



418 
 

 

10-11 кл. 

(ФГОС) Ю.В. 

Лебедева, В. 

П. Журавлева 

.Базовый 

уровень.: 

«Просвещени

е», 2019 г 

Ю.В. Лебедева. В 

2-х частях. М.: 

«Просвещение», 

2019 г 

по 

литературе 

10-11 класс 

Лебедев Ю. 

Романова 

А.Н. 

 М., « 

Просвещени

е» 2014г 

\ 

Ю.В. 

Лебедев, 

А.Н. 

Романова 

Литература, 

Практикум, 

10-11 класс, 

Москва, 

Просвещени

е, 2010 г. 

 

 

 

 

Литерату

ра 

11 

Программа по 

литературе 

10-11 кл. 

(ФГОС) Ю.В. 

Лебедева, В. 

П. Журавлева. 

Базовый 

уровень. М.: 

«Просвещени

е», 2019 г. 

Литература. 11 

класс / под ред. 

Ю.В. Лебедева. В 

2-х частях. М.: 

«Просвещение», 

2020 г.  

 

Предметная область: Родной язык 

Учебный предмет: Родной язык ( русский ) 

 

Родной 

язык ( 

русский ) 

10 Методические 

рекомендации

, программа 

по учебному 

предмету 

«Родной 

язык» 

разработанная 

КАУ ДПО 

АИРО имени 

Андриана 

Митрофанови

ча Топорова 

   

Родной 

язык ( 

русский ) 

11    
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Учебный предмет: Иностранный язык (немецкий) 

Иностранный 

язык 

(немецкий) 

10 Немецкий язык. 

Сборник 

примерных рабочих 

программ. 

Предметные линии 

учебников И.Л.Бим. 

2-11 классы: учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций / (И.Л. 

Бим и др.). – М.: 

Просвещение, 2019. 

– 336с. 

 

Немецкий язык. 10 

класс: учеб.для 

общеобразоват. 

организаций  / И.Л. 

Бим, Л.В. 

Садомова, М.А. 

Лытаева– 4-е изд. – 

М. 

:Просвещение,2009

. – 270с 

Немецкий 

язык. Книга 

для учителя. 

10 класс : 

пособие для 

общеобразова

т. 

организаций: 

базовый 

уровень / И. Л. 

Бим, Л. В. 

Садомова, О. 

В. Каплина. — 

2-е изд., 

дораб. — М. : 

Просве щение, 

2015. — 78 с. 

 

Иностранный 

язык 

(немецкий) 

11 

Немецкий язык. 

Сборник 

примерных рабочих 

программ. 

Предметные линии 

учебников И.Л.Бим. 

2-11 классы: учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций / (И.Л. 

Бим и др.). – М.: 

Просвещение, 2019. 

– 336с. 

 

Немецкий язык. 11 

класс : учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений : 

базовый и профил. 

уровни / [И. Л. 

Бим, 

Л. И. Рыжова, Л. В. 

Садомова, М. А. 

Лытаева] ; Рос. 

акад. 

наук, Рос. акад. 

образования, изд-

во «Просвещение». 

— 

5-е изд. — М. : 

Просвещение, 

2011. — 272 с. 

Немецкий 

язык.Книга 

для учителя. 

11 класс : 

учеб.  

пособие для 

общеобразова

т. организаций 

: базовый уро-

вень / [И. Л. 

Бим, Л. И. 

Рыжова, Л. В. 

Садомова и 

др.]. —  

4-е изд., 

перераб. — М. 

: 

Просвещение, 

2017. — 77 с. 

 

 

Предметная область: Общественные науки 

Учебный предмет: История 

История  10 История. Всеобщая 

история. Новейшая 

история. Рабочая 

программа. 

Поурочные 

рекомендации. 10 

класс. : учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций : 

базовый и 

углублѐнный 

уровни / М. Л. 

Несмелова, Е. Г. 

Середнякова, А. О. 

Сороко-Цюпа. — 

М. : Просвещение, 

2020. — 208 с. 

История России. 6-

10 классы: рабочие 

программы / И.Л. 

Андреев, О.В. 

Волобуев, Л.М. 

Ляшенко – М.: 

Дрофа, 2016. – 124с. 

О.С.Сороко-Цюпа, 

А.О.Сороко-Цюпа. 

История.Всеобщая 

история. Новейшая 

история.10 класс. 

Просвещение 

 

 

 

 

О.В.Волобуев, С.П. 

Карпачѐв, 

П.Н.Романов. 

История России. 

Начало XX – 

начало XXI века 

Дрофа 

Е.В.Симонова. 

Методическое 

пособие. 

История 

России 10 

класс. Дрофа 
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История  11 Россия в мире с 

древнейших времѐн 

до начала XX века. 

Базовый уровень. 

11 класс : рабочая 

программа / О. В. 

Волобуев, В. А. 

Клоков, С. В. 

Тырин. — М. : 

Дрофа, 2017. — 26 

с. 

О.В. Волобуев, 

С.П. Карпачев, 

В.А. Клоков. 

Россия в мире. С 

древнейших 

времен до начала 

XX века. 11 класс. 

Базовый уровень. – 

М.: Дрофа 

А.В. Игнатов. 

Россия в мире. 

С древнейших 

времен до 

начала XX 

века: 

методическое 

пособие к 

учебнику О.В. 

Волобуев, 

А.В. Абрамов, 

С.П. Карпачев, 

В.А. Клоков. – 

М. Дрофа  

2019 

 

 

Учебный предмет: География  
География  10 География. Сборник 

примерных рабочих 

программ. 

Предметные линии 

«Полярная звезда».  

5—11  классы.  В. 

П.  Максаковского.  

10— 11 классы. 

Базовый уровень : 

учеб. пособие для 

общеобразоват. 

орга- низаций / [А. 

И. Алексеев и др.]. 

— М. : 

Просвещение, 2021. 

— 

189 с. — ISBN 978-

5-09-074560-4. 

Гладкий Ю. Н.  

География 10 класс 

: учеб для 

общеобразоват. 

организаций  ; 

базовый и углубл. 

Уровни  \ Ю. Н. 

Гладкий ,  В. В. 

Николина.  2-е изд  

. -  М:. 

Просвещение, 

2020. – 271 с.  : ил.,  

карт. – (Полярная 

звезда) 

ISBN 978-5-09-

075580-1  

Верещагина Н. 

О. , Сухоруков 

В. Д. 

Поурочные 

разработки 10-

11 класс М. : 

Просвещение, 

2019 

Гдалин Г.А., 

Гладкий Ю. Н. . 

Махов С. И.  

География 

«Конструктор» 

текущего 

контроля 10-11 

классы. М. : 

Просвещение, 

2019 (Полярная 

звезда)  

География  11 География. Сборник 

примерных рабочих 

программ. 

Предметные линии 

«Полярная звезда».  

5—11  классы.  В. 

П.  Максаковского.  

10— 11 классы. 

Базовый уровень : 

учеб. пособие для 

общеобразоват. 

орга- низаций / [А. 

И. Алексеев и др.]. 

— М. : 

Просвещение, 2021. 

— 

189 с. — ISBN 978-

5-09-074560-4. 

Гладкий Ю. Н.  

География 11 класс 

: учеб для 

общеобразоват. 

организаций  ; 

базовый и углубл. 

Уровни  \ Ю. Н. 

Гладкий ,  В. В. 

Николина.  2-е изд  

. -  М:. 

Просвещение, 

2020. – 271 с.  : ил.,  

карт. – (Полярная 

звезда) 

 

Верещагина Н. 

О. , Сухоруков 

В. Д. 

Поурочные 

разработки 10-

11 класс М. : 

Просвещение, 

2019 

Гдалин Г.А., 

Гладкий Ю. Н. . 

Махов С. И.  

География 

«Конструктор» 

текущего 

контроля 10-11 

классы. М. : 

Просвещение, 

2019 (Полярная 

звезда)  

Учебный предмет: Обществознание 

Обществознан

ие 

10 Рабочая программа. 

Поурочные 

разработки.10 класс 

: учеб. пособие для 

общеобразоват. 

Организаций; 

базовый уровень 

/Л.Н. Боголюбов и 

др. -  М.: 

Просвещение, 2020 

г.  – 272с. 

Л.Н.Боголюбов, 

А.Ю. Лабезникова, 

А.И.Матвеев и др. 

Под ред. 

Л.Н.Боголюбова, 

А.Ю. 

Лабезниковой. 

Обществознание. 

10 класс. (базовый 

уровень).Просвеще

ние 

Рабочая 

программа. 

Поурочные 

разработки.10 

класс : учеб. 

пособие для 

общеобразоват

. Организаций; 

базовый 

уровень /Л.Н. 

Боголюбов и 

др. -  М.: 

Просвещение, 

2020 г.  – 272с. 
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Обществознан

ие 

11 

Рабочая программа. 

Поурочные 

разработки.11 класс 

: учеб. пособие для 

общеобразоват. 

Организаций; 

базовый уровень 

/Л.Н. Боголюбов и 

др. -  М.: 

Просвещение, 2020 

г.  – 272с. 

Л.Н.Боголюбов, 

Н.И.Городецкая и 

др. Под ред. 

Л.Н.Боголюбова, 

А.Ю. 

Лабезниковой. 

Обществознание. 

11 класс. Базовый 

уровень 

Просвещение 

Рабочая 

программа. 

Поурочные 

разработки.11 

класс : учеб. 

пособие для 

общеобразоват

. Организаций; 

базовый 

уровень /Л.Н. 

Боголюбов и 

др. -  М.: 

Просвещение, 

2020 г.  – 272с. 

 

Предметная область: Математика и информатика 

Учебный предмет: Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

Математика: 

алгебра и 

начала 

математическо

го анализа, 

геометрия 

10 Геометрия. Сборник 

рабочих программ. 

10-11 классы. 

Базовый и углуб. 

уровни: учеб. 

пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

Организаций. 

Атанасян Л.С.,   М.: 

Просвещение, 2020 

г Рабочие 

программы. 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия. 

10-11 классы: 

учебно-

методическое 

пособие. Сост. О.В. 

Муравина.  -М.: 

Дрофа, 2013. 192 с. 

(ФГОС) 

Г.К.Муравин, О.В. 

Муравина. Алгебра 

и начала 

математического 

анализа. 10 кл. 

Дрофа, 2015 

Л.С. Атанасян, 

В.Ф.Бутузов, С.Б. 

Кадомцев и др  

Геометрия 10-11 

классы. 

Просвещение 2020 

г 

Г.К.Муравин, 

О.В. 

Муравина. 

Математика: 

алгебра и 

начала 

математическо

го анализа. 

Углубленный 

уровень. 11 кл. 

Методическое 

пособие для 

учителя 

Г.К.Муравин, 

О.В. Муравина. 

Математика: 

алгебра и начала 

математическог

о анализа. 

Углубленный 

уровень. 11 кл. 

Методическое 

пособие для 

учителя 

Математика: 

алгебра и 

начала 

математическо

го анализа, 

геометрия 

11 

Геометрия. Сборник 

рабочих программ. 

10-11 классы. 

Базовый и углуб. 

уровни: учеб. 

пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

Организаций. 

Атанасян Л.С.,   М.: 

Просвещение, 2020 

г Рабочие 

программы. 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия. 

10-11 классы: 

учебно-

методическое 

пособие. Сост. О.В. 

Муравина.  -М.: 

Дрофа, 2013. 192 с. 

(ФГОС) 

Г.К.Муравин, О.В. 

Муравина. Алгебра 

и начала 

математического 

анализа. 10 кл. 

Дрофа, 2015 

Л.С. Атанасян, 

В.Ф.Бутузов, С.Б. 

Кадомцев и др  

Геометрия 10-11 

классы. 

Просвещение 2020 

г 

Г.К.Муравин, 

О.В. 

Муравина. 

Математика: 

алгебра и 

начала 

математическо

го анализа. 

Углубленный 

уровень. 11 кл. 

Методическое 

пособие для 

учителя 

Г.К.Муравин, 

О.В. Муравина. 

Математика: 

алгебра и начала 

математическог

о анализа. 

Углубленный 

уровень. 11 кл. 

Методическое 

пособие для 

учителя 
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Математика: 

алгебра и 

начала 

математическо

го анализа, 

геометрия 

10 Мордкович, 

Семенов: 

Математика. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа. 10-11 кл. 

Методическое 

пособие для 

учителя. ФГОС. 4-е 

изд. 

переработанное. 

Издательство: 

Мнемозина, 2018 г 

Геометрия. Сборник 

рабочих программ. 

10—11 классы. 

Базовый и углубл. 

уровни: учеб. 

пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

организаций / сост. 

Т. А. Бурмистрова. 

— М. : Прос вещ 

ение, 2015. — 143 с. 

Математика: 

Алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа. 10 класс. 

Учебник для 

общеообразоват. 

организ. (базовый) 

в 2 ч/ А.Г. 

Мордкович, П.В. 

Семенов- 5 изд. 

переработанное- 

М.:Мнемозина, 

2017) 

Математика: 

Алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия. 

Геометрия. 10-11 

классы. Учебник 

для 

общеообразоват. 

организ. (базовый 

и углубленный 

уровень в 2 ч/ А.В. 

Погорелов 16 изд.  

М. Просвещение, 

2020) 

Мордкович, 

Семенов: 

Математика. 

Алгебра и 

начала 

математическо

го анализа. 10-

11 кл. 

Методическое 

пособие для 

учителя. 

ФГОС. 4-е 

изд. 

переработанно

е. 

Издательство: 

Мнемозина, 

2018 г 

Глизбург В.И.: 

Алгебра и 

начала 

математическо

го анализа, 

геометрия. 

Алгебра и 

начала 

математическо

го анализа. 10 

класс. 

Контрольные 

работы для 

учащихся 

общеобразоват

ельных 

организаций 

(базовый 

уровень) 

/В.И.Глизбург; 

под ред. 

А.Г.Мордкови

ча. – 5 изд.; 

стер. –М.: 

Мнемозина, 

2016.-61с.:ил. 

Панчищина 

В.А.: 

Геометрия. 

Методические 

рекомендации. 

10-11 класс: 

учеб. Пособие 

для 

общеобразоват

. Организаций/ 

В.А.Панчищи

на – М,: 

Просвещение, 

Глизбург В.И.: 

Алгебра и 

начала 

математическог

о анализа, 

геометрия. 

Алгебра и 

начала 

математическог

о анализа. 10 

класс. 

Контрольные 

работы для 

учащихся 

общеобразовате

льных 

организаций 

(базовый 

уровень) 

/В.И.Глизбург; 

под ред. 

А.Г.Мордковича

. – 5 изд.; стер. –

М.: Мнемозина, 

2016.-61с.:ил. 

Панчищина 

В.А.: Геометрия. 

Методические 

рекомендации. 

10-11 класс: 

учеб. Пособие 

для 

общеобразоват. 

Организаций/ 

В.А.Панчищина 

– М,: 

Просвещение, 

2017. – 102с.: ил. 

 

Математика: 

алгебра и 

начала 

математическо

го анализа, 

геометрия 

11 Мордкович, 

Семенов: 

Математика. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа. 11 кл. 

Методическое 

пособие для 

учителя. ФГОС. 5 

изд. Издательство: 

Мнемозина, 2020 г 

Геометрия. Сборник 

рабочих программ. 

10—11 классы. 

Базовый и углубл. 

уровни: учеб. 

пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

организаций / сост. 

Т. А. Бурмистрова. 

— М. : Прос вещ 

ение, 2015. — 143 с. 

Математика: 

Алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа. 11 класс. 

Учебник для 

общеообразоват. 

организ. (базовый 

и углубленный 

уровень в 2 ч/ А.Г. 

Мордкович, П.в. 

Семенов- 9 изд. 

Стер.- 

М.:Мнемозина, 

2020) 

Математика: 

Алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия. 

Геометрия. 10-11 

классы. Учебник 

для 

общеообразоват 

организ (базовый и 

углубленный 

уровень в 2 ч/ А.В. 

Погорелов 16 изд.  

М. Просвещение, 

2020) 

Мордкович, 

Семенов: 

Математика. 

Алгебра и 

начала 

математическо

го анализа. 11 

кл. 

Методическое 

пособие для 

учителя. 

ФГОС. 5 изд. 

Издательство: 

Мнемозина, 

2020 г 

Глизбург В.И.: 

Алгебра и 

начала 

математическо

го анализа, 

геометрия. 

Алгебра и 

начала 

математическо

го анализа. 11 

класс. 

Контрольные 

работы для 

учащихся 

общеобразоват

ельных 

организаций 

(базовый и 

углубленный 

уровни/В.И.Гл

Глизбург В.И.: 

Алгебра и 

начала 

математическог

о анализа, 

геометрия. 

Алгебра и 

начала 

математическог

о анализа. 11 

класс. 

Контрольные 

работы для 

учащихся 

общеобразовате

льных 

организаций 

(базовый и 

углубленный 

уровни/В.И.Глиз

бург; под ред. 

А.Г.Мордковича

. – 6 изд.; стер. –

М.: Мнемозина, 

2020.-61с.:ил. 

Панчищина 

В.А.: Геометрия. 

Методические 

рекомендации. 

10-11 класс: 

учеб. Пособие 

для 

общеобразоват. 

Организаций/ 

В.А.Панчищина 

Учебный предмет: Информатика 

Информатика 

10 

 Информатика. 

Базовый уровень. 

10-11 классы: 

учебно-

методическое 

пособие / Л.Л. 

Босова, А.Ю. 

Босова и др. – М.: 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2020. – 470. 

Информатика. 10 

класс. Базовый 

уровень: учебник / 

Л.Л. Босова, А.Ю. 

Босова. – М.: 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2019. – 288 

с.: ил. 

Информатика. 

Базовый 

уровень. 10-11 

классы: 

учебно-

методическое 

пособие / Л.Л. 

Босова, А.Ю. 

Босова и др. – 

М.: БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2020. 

– 470. 

Материалы 

авторской 

мастерской 

Босовой Л.Л. 

Информатика. 

10 класс. 

Базовый 

уровень. 

Самостоятельны

е и контрольные 

работы/ Л.Л. 

Босова, А.Ю. 

Босова и др. – 

М.: БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2018 

https://www.labirint.ru/pubhouse/347/
https://www.labirint.ru/pubhouse/347/
https://www.labirint.ru/pubhouse/347/
https://www.labirint.ru/pubhouse/347/
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Информатика 

11 

Информатика. 

Базовый уровень. 

10-11 классы: 

учебно-

методическое 

пособие / Л.Л. 

Босова, А.Ю. 

Босова и др. – М.: 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2020. – 470. 

Информатика. 11 

класс. Базовый 

уровень: учебник / 

Л. Л. Босова, А. Ю. 

Босова. — М.: 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

Информатика. 

Базовый 

уровень. 10-11 

классы: 

учебно-

методическое 

пособие / Л.Л. 

Босова, А.Ю. 

Босова и др. – 

М.: БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2020. 

– 470. 

Материалы 

авторской 

мастерской 

Босовой Л.Л. 

Информатика. 

11 класс. 

Базовый 

уровень. 

Самостоятельны

е и контрольные 

работы/ Л.Л. 

Босова, А.Ю. 

Босова, Н.А. 

Аквилянов. – 

М.: БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2018 

 

Предметная область: Естественные науки 

Учебный предмет: Физика 

Физика 

10 

Физика. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников серии 

«Классический 

курс». 10-11 классы: 

учеб. пособие для 

общеобразоват. 

организаций: 

базовый и углубл. 

уровни / А.В. 

Шаталина.- 2-е изд. 

– М.: просвещение, 

2018. 

Физика. 10 класс: 

учеб. Для 

общеобразоват. 

организаций: 

базовый и углубл. 

уровни / Г.Я. 

Мякишев, Б.Б. 

Буховцев, Н.Н. 

Сотский; под ред. 

Н.А. Парфентьевой. 

7-е изд. – М.: 

Просвещение, 2020  

Физика. 

Поурочные 

разработки. 10 

класс: учеб. 

пособие для 

общеобразоват

. организаций / 

Ю. А. Сауров. 

— 4-е изд., 

доп. — М.: 

Просвещение, 

2017. 

Физика. 

«Конструктор» 

самостоятельн

ых и 

контрольных 

работ. 10-11 

классы: 

пособие для 

учителей 

общеобразоват

. учреждений / 

С.М. 

Андрюшкин, 

А.С. 

Слухаевский. - 

М.: 

Просвещение, 

2010. 

Физика. 

Поурочные 

разработки. 10 

класс: учеб. 

пособие для 

общеобразоват

. организаций / 

Ю. А. Сауров. 

— 4-е изд., 

доп. — М.: 

Просвещение, 

2017. 
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Физика 

11 

Физика. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников серии 

«Классический 

курс». 10-11 классы: 

учеб. пособие для 

общеобразоват. 

организаций: 

базовый и углубл. 

уровни / А.В. 

Шаталина.- 2-е изд. 

– М.: просвещение, 

2018. 

Физика. 11 класс. 

Базовый и 

углублѐнный 

уровни: Мякишев Г. 

Я., Буховцев Б. Б., 

Чаругин В. М. / Под 

ред. Парфентьевой 

Н. А. 

Физика. 

Поурочные 

разработки. 11 

класс: учеб. 

пособие для 

общеобразоват

. организаций: 

базовый и 

углубл. уровни 

/ Ю. А. Сауров. 

— 4-е изд. доп. 

— М. : 

Просвещение, 

2017. 

Физика. 

«Конструктор» 

самостоятельн

ых и 

контрольных 

работ. 10-11 

классы: 

пособие для 

учителей 

общеобразоват

. учреждений / 

С.М. 

Андрюшкин, 

А.С. 

Слухаевский. - 

М.: 

Просвещение, 

2010. 

Физика. 

Поурочные 

разработки. 11 

класс: учеб. 

пособие для 

общеобразоват

. организаций: 

базовый и 

углубл. уровни 

/ Ю. А. 

Сауров. — 4-е 

изд. доп. — М. 

: 

Просвещение, 

2017. 

 

Учебный предмет: Астрономия 

Астрономия 

11 

Астрономия. 

Базовый уровень. 11 

класс: Рабочая 

программа к УМК 

Б.А. Воронцова-

Вельяминова, Е.К. 

Страута: учебно-

методическое 

пособие / Е.К. 

Страут. М.: Дрофа, 

2017. 

Астрономия. 

Базовый уровень. 

11 класс: учебник / 

Б.А. Воронцов-

Вельяминов, Е.К. 

Страут: - 6-е изд., 

испр. -  М.: Дрофа, 

2019. 

Астрономия. 

11 класс. 

Методическое 

пособие к 

учебнику Б.А. 

Воронцова-

Вельяминова, 

Е.К. Страута 

«Астрономия. 

Базовый 

уровень. 11 

класс» / М.А. 

Кунаш. М.: 

Дрофа, 2018. 

Астрономия. 

11 класс. 

Методическое 

пособие к 

учебнику Б.А. 

Воронцова-

Вельяминова, 

Е.К. Страута 

«Астрономия. 

Базовый 

уровень. 11 

класс» / М.А. 

Кунаш. М.: 

Дрофа, 2018. 

 

Учебный предмет: Химия 
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Химия 

10 

М.А. Афанасьева  

Рабочие программы 

по учебному 

предмету. 10-11кл.: 

пособие для 

учителей ОО/ М.А. 

Афанасьева  .: 

Просвещение, 2017 

Рудзитис Г.Е., 

Ф.Г.Фельдман. 

Химия: 10кл.: 

учебник для ОУ/ 

М.: Просвещение, 

2020 

 

Химия : уроки 

в 11 классе : 

пособие для 

учителя / 

Н. Н. Гара. — 

2-е изд., 

перераб. — М. 

: 

Просвещение, 

2014. — 

127 с. — ISBN 

978-5-09-

018248-5. 

Химия : 

дидактический 

материал 10-11 

классы : пособие 

для учителей 

общеобразоват.у

чреждений / 

А.М.Радецкий. 

— 3-е изд. — М. 

: Просвещение, 

2014. — 

127 с. — ISBN 

978-5-09-

023985-1. 

Химия 

11 

М.А. Афанасьева. 

Рабочие программы 

по учебному 

предмету. 10-11 кл.: 

пособие для 

учителей ОО/ М.А. 

Афанасьева  М.: 

Просвещение, 2017 

Рудзитис Г.Е., 

Ф.Г.Фельдман. 

Химия: 11кл.: 

учебник для ОУ/ 

М.: Просвещение, 

2020 

 

Химия. Уроки 

в 11классе : 

пособие для 

учителя / 

Н. Н. Гара. — 

2-е изд., 

перераб. — М. 

: 

Просвещение, 

2015. — 128 с. 

— ISBN 978-

5-09-028569-8. 

Химия : 

дидактический 

материал 10-11 

классы : пособие 

для учителей 

общеобразоват.у

чреждений / 

А.М.Радецкий. 

— 3-е изд. — М. 

: Просвещение, 

2014. — 

127 с. — ISBN 

978-5-09-

023985-1. 

 

Учебный предмет: Биология 

Биология 10 Пасечник В.В. 

Биология. Рабочие 

программы.  

Предметная линия 

«Линия жизни». 10 - 

11 классы: учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций: 

базовый уровень / 

В.В. Пасечник, Г.Г. 

Швецов, Т.М. 

Ефимова. - М.: 

Просвещение, 2018. 

– 64 с. 

Биология. 10 класс: 

учеб. для 

общеобразоват. 

организаций: 

базовый уровень/[ 

В.В. Пасечник и 

др.];  под ред. В.В. 

Пасечника. - 2-е 

изд.  -  М.: 

Просвещение, 

2020. – 223 с.: ил. – 

(Линия жизни) 

Пасечник В.В. 

Биология. 

Поурочные 

разработки 10-

11: учебное 

пособие  для 

общеобразоват

. организаций: 

базовый 

уровень/ В.В. 

Пасечник, Г.Г 

Швецов, 

Т.М.Ефимова;   

под ред. В.В. 

Пасечника.  -  

М.: 

Просвещение, 

2017. – 230 с. – 

(Линия 

жизни). 

Контрольно – 

измерительные 

материалы. 

Биология. 10 

класс/ Сост. 

Н.А. Богданов. – 

М.: ВАКО, 2013. 

– 80 с. 
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Биология 

11 

Пасечник В.В. 

Биология. Рабочие 

программы.  

Предметная линия 

«Линия жизни». 10 - 

11 классы: учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций: 

базовый уровень / 

В.В. Пасечник, Г.Г. 

Швецов, Т.М. 

Ефимова. - М.: 

Просвещение, 2018. 

– 64 с. 

Биология. 11 класс: 

учеб. для 

общеобразоват. 

организаций: 

базовый уровень/[ 

Пасечник В. В., 

Каменский А. А., 

Рубцов А. М. и 

др.];  под ред. В.В. 

Пасечника.  -  М.: 

Просвещение, 

(Линия жизни) 

Пасечник В.В. 

Биология. 

Поурочные 

разработки 10-

11: учебное 

пособие  для 

общеобразоват

. организаций: 

базовый 

уровень/ В.В. 

Пасечник, Г.Г 

Швецов, 

Т.М.Ефимова;   

под ред. В.В. 

Пасечника.  -  

М.: 

Просвещение, 

2017. – 230 с. – 

(Линия 

жизни). 

Контрольно – 

измерительные 

материалы. 

Биология. 11 

класс/ Сост. 

Н.А. Богданов. – 

М.: ВАКО, 2014. 

– 80 с. 

Предметная область: Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности 

Учебный предмет: Основы безопасности жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

10 Сборник: 

«Программы 

общеобразовательн

ых учреждений. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

5-11 классы» под 

общей редакцией 

С.В. Ким, В.А. 

Горский. 

Издательский центр 

«Вентана-Граф», 

2020. 

Ким СВ., Горский 

В.А. 10-11кл. ОБЖ 

Базовый уровень 

;Вентана-граф,2020 

 

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 
11 

Сборник: 

«Программы 

общеобразовательн

ых учреждений. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

5-11 классы» под 

общей редакцией 

С.В. Ким, В.А. 

Горский. 

Издательский центр 

«Вентана-Граф», 

2020. 

Ким СВ., Горский 

В.А. 10-11кл. ОБЖ 

Базовый уровень 

;Вентана-граф,2020 

  

Учебный предмет: Физическая культура 

Физическая 

культура 

10 В.И. Лях. 

Физическая 

культура. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников М.Я. 

Виленского, 

В.И.Ляха 10-11 

классы. Москва, 

«Просвещение»,202

0 

В.И.Лях, 

А.А.Зданевич. 

Физическая 

культура, 10-11 

классы Москва, 

«Просвещение», 

2020 

Физическая 

культура 10—

11 классы 

Методическое 

пособие 

Базовый 

уровень 

В.И.Лях, А.А. 

Зданевич 

 

Физическая 

культура 

11 В.И. Лях. 

Физическая 

культура. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников М.Я. 

Виленского, 

В.И.Ляха 10-11 

классы. Москва, 

«Просвещение»,202

0 

В.И.Лях, 

А.А.Зданевич. 

Физическая 

культура, 10-11 

классы Москва, 

«Просвещение», 

2020. 

Физическая 

культура 10—

11 классы 

Методическое 

пособие 

Базовый 

уровень 

В.И.Лях, 

А.А.Зданевич 
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Индивидуальн

ый проект 

10-

11 

М.В. Половкова. 

Программа 

элективного курса 

«Индивидуальный 

проект» / Сборник 

примерных рабочих 

программ. 

Элективные курсы 

для профильной 

школы: учебное 

пособие для 

общеобразовательн

ых организаций / 

[Н. В. Антипова и 

др.]. — М.: 

Просвещение, 2019 

Половкова, Носов, 

Половкова: 

Индивидуальный 

проект. 10-11 

классы. Учебное 

пособие. ФГОС 

В.В. Кулешов 

Учебно-

методическое 

пособие 

Индивидуальн

ый 

образовательн

ый проект. 

Краснодар. 

2017 

Индивидуальны

й проект: 

рабочая тетрадь. 

10-11 классы. 

Учебное 

пособие / Л.Е. 

Спиридонова, 

Б.А. Комаров, 

О.В. Маркова и 

др. Спб: КАРО, 

2019. - 104 с. 

 

III.1.8. ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ УЧЕБНЫХ 

КАБИНЕТОВ 

 

Учебные 

кабинеты 

Предмет Методические пособия и материалы 

3 Русский язык и 

литература 

 Орфографические словари под ред Ушакова -15 шт 

Словарь живого великорусского языка под ред В.И.Даля -

1шт 

Словарь литературоведческих терминов-1шт 

Словарь синонимов под ред. Александрова -1шт 

Портреты русских писателей -12шт 

Литература: 

Толковый словарь русского языка Ожегов С.И., Н.Ю. 

Шведова Толковый словарь иноязычных слов. Л.П. 

Крысин Орфографический словарь Д.Н. Ушаков, С.Е. 

Крючков Школьный словообразовательный словарь З.А. 

Потиха 

Школьный словарь антонимов 

1 Иностранный язык . Плакаты: 

1.  Алфавит 

2.   Специальныевопросы 

3. Сводная таблица спряжения глаголов 

(действительный залог) 

4. Видовременные формы английского глагола в 

страдательном залоге 

5. Употреблениеглаголов 

6. Германия 

9. Достопримечательности городов Германии 

10.  Предлоги 

11. Предлоги места 

12. Предлоги движения 

Немецко- русский и русско-немецкий словари 

Флаг   

Диски 

2 История и 

обществознание 

16 История БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД 

(КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) Практикум по 

обществознанию 10, 11 класс профильный уровень, М., 

«Просвещение». 2011. 

Экономика. Преподавание курса. Иванов С.И., 

профильный уровень, 

М., «Вита», 2011 
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Портреты 

3.Таблицы 

Табл по истории. 5-9 кл (ламинир, полноцвет, 

двухстор,60*90см (18 табл) 

Таблицы «Обществознание 8-9кл." (7табл) 

Таблицы " Новая история. 8 класс" (6 табл) 

Таблицы "История России (обобщающие) (9таблиц) 

Таблицы "История средних веков. 6 класс" (5 табл) 

Таблицы "Новая история. 7 класс" (6 табл) 

Таблицы "Новейшая история. 9 класс" (6табл) 

Таблицы "Обществознание 10-11 кл. (11 таблиц) 

Таблицы Всемирная история (обобщающие) (5табл) 

Таблицы Государственная символика России (3табл.) 

Таблицы Движение декабристов (6табл) 

Таблицы История Древнего мира 5кл. (5табл) 

Таблицы Политические течения XVIII-XIX вв (8табл) 

Таблицы Развитие России в XVII-XVIIIBB (8табл) 

Таблицы Развитие Российского государства в XV-XVI вв 

(9табл) Таблицы Цивилизационные альтернативы в 

истории России (10табл) Таблицы Экономика 10-11 кл. 

(25 табл) 

4. CD и DVD 

CD Всемирная история в датах. Древний мир и средние 

века 

СD Гос.символика России. История и современность 

компакт-диск с прил 

CD готовимся к ЕГЭ. Версия 2.0. История 

CD Династия Романовых 

CD История мировых цивилизаций. Часть I и II (комп 2 

CD-диска) 

CD Словарь достопамятных людей русской земли 

CD История России 

CD Московский Кремль 

CD Обществознание (8-11кл) в комплект входят 

2CDдиска 

DVD Судьбы худ.шедевр,похищ. из странЕвропыфаш-ми 

в 30- 40гг.ХХ 

DVD Ист России ХХ в. Совет-финск война 1939-

40гг.Линия Маннерг 

DVD Похищение будущего 

CD Цивилизации Древнего Востока 

DVD Истор России XIXB. Эпоха Александра1 

  

  DVD 4 выпуск Первая русская революции 

DVD Уроки истории 

DVD Ратные подвиги Александра Невского 

DVD Первая Мировая война 

DVD 11выпуск Публицистика.Спорт.Мода 

DVD 12 выпуск Февральская революция 1917г 

DVD 13 выпуск Октябрьское восстание 

DVD 2 выпуск Русско-Японская война 
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DVD 3 выпуск Образование политических партий 

DVD 5 выпуск Столыпинские реформы 

DVD 6 выпуск Первая мировая война 

DVD 7 выпуск Россия в Первой мировой войне 

DVD 8 выпуск Образование. Наука.Техника 

DVD Битва на поле Куликовом 

DVD Бородино и его герои 

DVD Великая Отечественная Война 1941-45 гг 

DVD Две революции 1917г. 

DVD Древний Египет 

DVD Древний Рим 

DVD Древняя Греция 

DVD Древняя Русь.Рюрик и Олег Вещий 

DVD История 20век. 20-30 гг. (9 кл) 

DVD История второй мировой войны 

DVD История Государства Российского 

DVD История морских сражений 

DVD Москва. Страницы истории 12-19вв 5.Карты 

Карта Византийская империя и славяне в VI-XI вв 

Карта Важнейшие географич.открытия и колон. захваты 

Карта Великая Отечественная Война 1941-1945гг 

Карта Война за независимость и образование США (1775-

1783) Карта Гражданская война в США в 1861-1865гг 

Карта Древняя Греция (до середины v в. до н.э.) 

Карта Древняя Италия (до середины Шв.до н.э.) 

Карта Европа XIV-XV вв. 

Карта Европа XVI-первой половине XVIIBB 

Карта Европа в 50-60-х ггXIXв 

Карта Европа после первой мировой войны 

Карта Европа с 1815 по 1849 гг. 

Карта Египет и Передняя Азия в древности 

Карта Завоевания Александра Македонского в IV вв. до 

н.э. 

Карта Западная Европа в 1924-1939гг 

Карта Западная Европа в XI-начале XIII вв. (Крестовые 

походы) Карта Индия и Китай средние века 

Карта Киевская Русь в IX-нач. XIIBB 

Карта Образование независимых государств в Латинской 

Америке 

Карта Отечественная Война 1812 г. 

Карта Первая Мировая война 1914-1918 гг. 

Карта Первобытнообщинный строй 

Карта Раздробленность Руси в XIIB-первой четверти XIIII 

вв. 

  

  Карта Революция 1905-1907гг. в России 

Карта Римская Империя в IV - VBB. Падение Западной 

Римской империи 

Карта России в XIX- начале XX столетия 

Карта Российская Империя с начала XIX в по 1861Г. 

Карта Российская империя XVIII в 
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Карта Российская империя во второй половине XVIII в. 

Карта Российское государство в VIIB 

Карта Российское государство в XVI в 

Карта Россия в 1907-1914 гг. 

Карта Россия с конца XVII до 60г. XIII в. 

Карта Рост Римского государства в III в-II в. до нашей 

эры 

Карта Смутное время в России в начале 17 в. 

Карта США в конце XIX- начале XXBB 

Карта Франкское государство в V-середине IX вв 

Карта Франц в период Бурж рев-ции 1789-1794гг. Европа 

с 1794 по 1799 

2 География  Тема карты 6 класс 

Топографическая карта 

Топографическая карта 

Топографическая карта 

Юго-Восточная 

Средняя и Южная Европа 

Тема карты 7 класс 

Природные зоны Европы 

Природные зоны Европы 

Карта народов Африки 

Физическая карта Австралии 

Северная Америка 

Природные зоны Азии 

Климатическая карта Евразии 

Политическая карта Африки 

Географические пояса мира 

Физическая карта Северной Америки 

Евразия 

Физическая карта Юго-Восточной Азии 

Климатическая карта Азии 

Климатические пояса мира 

Природные зоны Северной Америки 

Климатическая карта Северной Америки 

Природные зоны мира 

Природные зоны Северной Америки 

Политическая карта Южной Америки 

Политико-административная Южной Америки 

Физическая карта Южной  Америки 

Климатическая карта Южной Америки 

Политическая карта Южной Америки 

Климатическая карта Африки 

Климатическая карта Африки 

Карта растительности мира 

 

Юго-Западная Азия 

Антарктида 

Австралия 

 

Европейская часть СССР 
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Климатическая карта Евразии 

Строение земной коры и полезные ископаемые 

Физическая карта Европы 

Карта растительности Азии 

Юго-Восточная Азия 

Климатическая карта Азии 

Зоогеографическая карта мира 

Географические пояса и зоны мира 

Политическая карта Африки 

Тема карты 8 класс 

Почвенная карта СССР 

Тектоническая карта 

Растительность СССР 

Полезные ископаемые СССР 

Дальний Восток 

Восточная Сибирь и Дальний Восток 

Климатическая карта СССР 

Растениеводство СССР 

Охрана природы СССР 

Месторождения полезных ископаемых СССР 

Западная Сибирь. Средняя Сибирь. Пояс гор Южной 

Сибири 

Тема карты 9 класс 

Народы Азии 

Восточная Сибирь Экономическая карта 

Северный Кавказ Экономическая карта 

Северо-Западный район 

Дальний Восток 

Восточная Сибирь 

Средняя Азия Экономическая 

Машиностроение и металлообработка   

Лесная промышленность  

Лѐгкая промышленность  

Животноводство  

Пути сообщения 

Политическая карта СССР 

Плотность населения СССР 

Целлюлозно-бумажная промышленность 

Агропромышленный комплекс СССР 

Топливная промышленность 

Лесная или целлюлозно-бумажная промышленность 

Трудовые ресурсы 

СССР 

Зерновые культуры 

Тема карты  10, 11 класс 

Биосфера  

Машиностроение мира 

Почвы мира 

Политическая карта мира 

Народы….  
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Зоогеографическая карта мира 

Политическая карта мира 

Полезные ископаемые мира  

Политическая карта Европы 

Полезные ископаемые мира 

Коллекция минералов – 1 

Альбомы с фото минералов - 2 

Глобусы - 3 

4 Математика  Таблицы: 

-таблица тригонометрических функций 

-таблица арифметической и геометрической прогрессий -

таблица производных 

-таблица решения квадратных уравнений 

-таблица квадратов -таблица Брадиса 

Дидактические материалы: 

-дидактические материалы 5 класс -дидактические 

материалы 6 класс 

-дидактические материалы по алгебре и геометрии 7 

класс -дидактические материалы по алгебре и геометрии 

8 класс -дидактические материалы по алгебре и 

геометрии 9 класс -тесты 5 класс 

-тесты 6 класс -тесты 7 класс -тесты 8 класс -тесты 9 

класс 

10 Информатика  Сканер: BenQ (1 шт) 

Мультимедийный проектор: ASKr Proxima (1 шт) 

Компьютер: DEPO Neos475 Intel Pentium(R) 2GHz 1 Гб, 

150 Гб, 17" LCD (11 шт) 

Аккустическая система 

Экран  

Сетевой коммутатор 

Принтер: HP LaserJet 1320 (1 шт) 

Ноутбук: Lenovo (DESKTOP-FMOCLA2) (11 шт) 

Мультимедийный проектор: Aser Projector (1 шт) 

Компьютер: Intel Celeron D 347,17" LCD (2 шт) 

Колонки 

Экран 

Сетевой коммутатор 

11 Физика  Набор по механики-12 шт 

Набор по молекулярной физики и термодинамике-15 шт 

Камертон 

Эпидиоскан-1 шт 

Рычаги-12 шт. 

Приборы для механики –2 коробки 

Реостат ступенчатый демонстрационный 

Звонок электрический 

Архемедово ведерко 

Кольцо для металлических шаров(д) 

Рамка электрическая(д) 

Подставка для опыта электронизации тел(д) 

Подставка для султанов(д) 

Метроном 
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Прибор  для изучения оптики 

Прибор для стрелок 

Прибор для демонстрации давление в жидкости от 

высоты столба 

Набор свинцовых цилиндров 

Набор спектральных трубок 

Набор эбонитовых палочек 

Транспортир (д) 

Набор гирек(200гр) 

Вольтметр(д)-2шт 

Амперметр(д)-2шт 

Паравая турбина(д) 

Термометры-15шт 

Султаны-2шт 

Ртутный термометр 

Набор грузов-12шт 

Набор грузов(100гр) с крючками-7шт 

Весы рычажные -15шт 

Наборы грузов (цилиндры,бруски,шайбы) 

Наборы гирек-40шт 

Набор подвижных и неподвижных блоков 

Динамометры 4Н-16шт 

Дошечки для опытов силы трения с бортиком-9шт,без 

бортика-14шт 

Брусок с крючком-16шт 

Брусок с двумя крючками 

Брусок без крючка-7 шт 

Динамометр 1Н-13шт 

Динамометр 5Н-13шт 

Дереянная рамка(д) 

Линейки метровые-6шт 

Рулетка 2м-8шт 

Катушка(д)-4шт 

Рубильник-4шт 

Проектор 323 

Фотоувеличитель 

Прибор для демонстрации магнитного поля кругового 

тока 

Набор по оптике-15шт 

Диномометр (д)(5Н,10Н) 

Катушки большие-3шт 

Наборы по электричеству-15 шт 

Мили.Амперметры-15шт 

Амперметры-15шт 

Вольтметры-13 шт. 

Экран-8шт 

Набор лампочек на подставке 

Столик демонстрационный 

Реостаты-9шт 

Ключ лабораторый-19шт 

Колонна электрическая 
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Линзы -6шт 

Катушка с сердечникам -26шт 

Набор стаканов-16шт 

Источник питания-14 шт 

Магазин лабораторный 

Гигрометр волосяной 

Канденсатор переменной емкости-2шт 

Манометр лабораторный 

Компас-12шт 

Прибор для изучения законов геометрической оптики 

Электрометры -4шт 

Машина электрофорная 

Волновая машина 

Глобус Луны-2шт 

Глобус Марса 

Телескоп  

Плакаты  

Настенная карта «Звездное небо» 

Подвижная карта-2шт 

Методические пособия по физики 

Штативы -12шт 

Приборы для демонстрации Правила Ленца 

Машина магнитоэлектрическая 

Барометр 

Источник питания(лампочка) 

Катушка-2шт 

 

 

9 Биология  Цифровые образовательные ресурсы 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Биология 

6 класс. Растения, грибы, лишайники» 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Вещества 

растений. Клеточное строение» 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Общее 

знакомство с цветковыми растениями» 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Растение – 

живой организм» 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Растения и 

окружающая среда» 

Электронное наглядное пособие «Биология человека» 

Электронное наглядное пособие «Биология 7 – 9 классы» 

 

Печатные демонстрационные пособия (плакаты) 

Органоиды клетки 

Прорастание семян 

 

Натуральные объекты 

Комплект гербариев с электронным пособием 

Комплект морфологических и систематических гербариев 

 

Микропрепараты 
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Набор по анатомии 

Набор по ботанике 

Набор по зоологии 

Набор по общей биологии 

 

Коллекции 

Голосемянные растения 

Древесные породы 

Плоды сельскохозяйственных растений 

Пшеница и продукты ее переработки 

Минеральные удобрения 

Палеонтологическая 

Перья птиц 

Распилы костей 

Муляжи 

Комплект муляжей «Позвоночные животные» 

Комплект муляжей «Плодовые тела шляпочных грибов» 

Комплект муляжей «Результаты искусственного отбора 

на примере культурных растений» 

 

Модели объемные 

Набор модели цветков различных семейств 

Набор палеонтологических находок «Происхождение 

человека» 

Набор моделей органов человека и животных 

Тоpс человека (разборная модель) 

Набор моделей «Ископаемые животные» 

 

Модели остеологические 

Скелет человека разборный 

Комплект скелетов позвоночных животных 

Кости черепа человека, смонтированные на одной 

подставке 

 

Модели рельефные 

Набор моделей по строению позвоночных животных 

Набор моделей по строению беспозвоночных животных 

Набор моделей по строению растений 

 

Оборудование для проведения демонстрационных опытов 

и исследовательских работ с использованием компьютера 

Преобразователь сигнала USB с программным 

обеспечением и методическими рекомендациями 

Датчик температуры 1 - 100 

Кабель расширения к преобразователю сигнала USB 

Барометрический датчик 

Датчик кислорода 

Датчик углекислого газа 

Датчик pH 

Комплект из 3 – х быстрых датчиков температуры 

Метаболический реактор 
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Набор веществ для приготовления буферных растворов 

Комплект приборов, посуды и расходных материалов для 

демонстрационного практикума 

Комплект цифровых USB – датчиков для проектной 

деятельности по биологии 

 

Комплекты для лабораторных опытов и практических 

занятий 

Весы электронные до 2000 г. 

Биологическая микролаборатория 

Весы учебные с гирями до 200 г 

Термометр лабораторный 

Термометр электронный 

Цифровой микроскоп 

Оборудование кабинета биологии. 

I. Коллекции: 

1. «Примеры защитных приспособлений у насекомых». 

2. «Вредители полей». 

3. Горные породы. 

 

II. Набор муляжей 

1.    Грибы. 

2.   Внутреннее строение яйца. 

3.   Головной мозг 

4.   Внутреннее строение крысы. 

5.   Железы внутренней секреции. 

 

III. Модели - аппликации: 

1.    «Деление клетки. Митоз и мейоз». 

2.   «Дигибридное скрещивание». 

3.   «Моногибридное скрещивание». 

4.    «Наследование резус - фактора». 

 

V.   Гербарии. 

1.   Гербарий по ботанике. 

2.   Гербарий сорных растений. 

3.   Основные группы растений. 

VI. Модели. 

1.  Конечность лошади. 

2.  Глазное яблоко. 

3.  Гортань. 

4.  Органы птицы. 

5.  Сердце. 

6.  Спинной мозг. 

7.  Строение клетки. 

8.  Строение сердца позвоночных. 

9.  Строение экосистемы. 

10. Топография кисти. 

11. Топология плечевых и тазовых суставов. 

12. Торс человека. 

13. Скелет человека на штативе. 
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14. Ухо. 

15. Флора теплицы. 

16. Формы сохранения ископаемых. 

17. Характерные черты земноводных. 

18. Характерные черты птиц. 

19. Характерные черты рыб. 

20. Цикл развития гриба.  

21. Цикл развития мха. 

22. Цикл развития папоротника. 

23. Цикл развития сосны. 

 

Портреты биологов. 

Микроскопы. 

Раздаточный материал по биологии. 

 

9 Химия  1. Комплект таблиц по химии  

2 .Комплект таблиц по неорганической химии  

3 .Комплект таблиц по органической химии  

4 .Комплект таблиц по химическим производствам  

5 .Комплект портретов ученых –химиков 

6 .Комплект<Химия в таблицах и формулах> 

7 .Аппарат для дистилилляции воды 

8 .Весы технические с разновесами  

9 .Спиртовка демонстрационная  

10. Плитка  электрическая  

11 .Баня комбинированная лабораторная  

12 .Компьютерный  измерительный блок с комплектом 

датчиков  

13 .Комплект посуды, расходных  материалов , 

принадлежностей для проведения  

Эксперимента 

14 .Столик подъемный 

15 .Штатив для демонстрационных пробирок  

16 .Штатив лабораторный большой  

17 .Набор флаконов для хранения растворов реактивов  

18 .Аппарат для получения газов  

19 .Аппарат для проведения химических реакций  

20. Аспиратор 

21 .Источник высокого напряжения  

22 .Комплект электроснабжения  

23. Набор для опытов по химии с электрическим током 

24 .Термометр электронный  

25 .Озонатор  

26 .Прибор для получения галоидоалканов и сложных 

эфиров  

27 .Прибор для получения растворимых твердых веществ  

28 .Эвдиометр  

29 .Установка для перегонки веществ  

30.Прибор для элекролиз растворов солей  

31 .Весы лабораторные электронные  

32 .Весы лабораторные  
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33 .Набор посуды и принадлежностей для ученического 

эксперимента (раздаточный в 

Лотках) 

34. Набор посуды и принадлежностей для ученического 

эксперимента(стационарный) 

35. Набор банок для хранения твердых реактивов  

36 .Набор склянок для хранения растворов реактивов  

37 .Прибор для получения газов(лабораторный) 

38 .Штатив лабораторный химический  

39 .Набор моделей кристаллических решеток  

40 .Набор моделей атомов для составления молекул со 

стержнями 

41 .Коллекция <Алюминий> 

42 .Коллекция <Волокна > 

43 .Коллекция<Каменный уголь и продукты его 

переработки > 

44 .Коллекция <Металлы> 

45 .Коллекция <Минералы и горные породы> 

46 .Коллекция<Нефть и продукты его переработки > 

47 .Коллекция<Пластмассы> 

48 .Коллекция<Стекло и изделия из стекла> 

49 .Коллекция<Топливо> 

50 .Коллекция<Чугун и сталь> 

51 .Коллекция<Шкала твердости> 

52. Набор №1 ОС<Кислоты> 

53. Набор №2 ОС<Кислоты> 

54. Набор №3 ОС<<Гидроксиды> 

55. Набор №6 ОС<Оксиды металлов> 

56. Набор №6 ОС <Щелочные и щелочноземельные 

металлы> 

57. Набор №9 ОС <Галогениды> 

58. Набор №10 ОС <Сульфаты> 

59.Набор №11 ОС<Карбонаты> 

60.Набор №13 ОС <Ацетаты. Роданиды> 

61.Набор №14 ОС<Соединения марганца> 

62.Набор №15 ОС <Соединение хрома> 

63.Набор №16 ОС <Нитраты> 

64.Набор №17 ОСИ индикаторы> 

65.Набор №18 ОС<Минеральные удобрения> 

66.Набор №20 ОС<Кислородсодержащие органические 

вещества> 

67 .Набор №21 ОС<Кислоты органические> 

68.Набор №24 ОС<Материалы> 

69 .Справочно-информационный стенд <Периодическая 

система химических элементов  

Д.И.Менделеева> 

70. Компьютер 

71. Комплект<Школьная химия в таблицах, тестах и 

иллюстрациях. Общая и 

Неорганическая химия> 

72. Набор учебно-познавательной литературы  
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73.Баня комбинированная 

74. Источник высокого напряжения 

 

10 Изобразительное 

искусство, музыка 

Экранно-звуковые пособия: (компьютерная база данных) 

Фонохрестоматии по музыке 1-7 класс ^Видеофильмы: 

отечественные и зарубежные композиторы, 

фрагменты из балетных и оперных спектаклей, 

выступления певцов, хоровых и оркестровых 

коллективов, фрагменты из мюзиклов 

f Презентации 

Диски: 

Музыка от эпохи Возрождения до ХХ века. 

Людвиг ван Бетховен. 

Хит-парад детской эстрадной песни 

Караоке 

Наглядные пособия: 

Портреты русских композиторов 19-20 века. 

Портреты зарубежных композиторов. 

Несброшюрованные альбомы. Репродукции. 

1. Государственная Третьяковская галерея 

2. Картины русских художников. 

3. Советские художники в борьбе за мир. 

4. Наша Родина прежде и теперь. 

5. Сказки Пушкина. Рисунки Билибина. 

6. Пейзаж в западноевропейской живописи. 

7. Под мирным небом Родины 

8. Французская живопись 16-17 веков. 

9. Французская живопись середины 19 начало 20 веков. 

10. Иллюстративный материал для детского 

изобразительного творчества. 

11. Художник Комаров. Лесные обитатели. 

12. Комплект фотографий г. Ленинград 

13.Авксентьева. Альбом изготовляем игрушку - 

самоделку. 

14.Времена года. Природа нашей Родины. 

15.Картины - из жизни домашних животных. 

16.Портреты художников. 

12 Технология 

(обслуживающий 

труд) 

Швейные машины-16 

Оверлог-1 

Утюг-2 

Манекен-1 

Зеркало 2 

Холодильник «Бирюса»-1 

Кухонные столы-3 

Кухонные шкафы-4 

Электроплита-2 

5 Технология 

(технический 

труд) 

Прожектор ИО 150 белый 4 

Рубанок  4 

Рубанок  1 

Станок ТВ-6 1 

Стол  1 
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Стул мягкий 1 

Стул ученический 14 

Уголок  1 

Фр. Машинка  1 

Шкаф   6 

Штангенциркуль  1 

Щит распределительный 1 

Экран  1   Эл. Дрель 1 

Плакаты «Безопасность труда при деревообработки.»  1 

Таблички демонстрационные «Технология обработки 

древесины.» 1 

13 Физическая 

культура 

Перекладина 1 

Сетка волейбольная 1 

Сетка теннисная 1 

Скамейка 3 

Стойка прыжковая 1 

Ведро оцинкованное 1 

Мяч в/б 14 

Обруч металлический 18 

Гранаты 8 

Щиты баскетбольные 2 

Стол теннисный 1 

Лыжи 40 

Ботинки лыжные 30 

Мячи футбольные 10 

Мячи баскетбольные 30 

Мат гимнастический 5 

Козел 1 

Скакалка 20 

Канат 2 

Конь 1 

Мост подкидной 2 

Коврик туристический 10 

Мячи для метания 6 

Гиря  5 

Планка прыжковая 1 

Брусья гимнастические 1 

Шведская лестница 6 

Эстафетные палочки 6 

Блины 5 кг. 8 

Перекладина навесная 2 

7 ОБЖ 1. Оружие списанное учебное автомат калашникова ММГ 

– АК ПС №03149844 1 к-т. 

2. Оружие списанное учебное автомат калашникова ММГ 

– АК ПС №18673270 1к-т. 

3. Комплект лазерного тира «Рубин»: 

      -ноутбук НР – 1шт 

      -лазерные винтовки – 2шт 

      -проектор View Sonic – 1шт 

      -лазерная камера «Рубин» – 1шт 

      -экран – 1шт 
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      -электронная мишень «Рубин» – 2шт 

      -программы для лазерного тира «Рубин» – 2 диска 

      -паспорт лазерной винтовки «Рубин» ЛТ – 512С – 

2шт. 

4. Пневматическая винтовка МР - 512 №17512079463 – 

1шт 

5. Электронный макет для отработки сердечно-легочной 

реанимации «Александр» – 1к-т. 

     -макет туловища – 1к-т 

     -планшет настенный – 1шт 

     -планшет настольный – 1шт 

     -блок питания – 1шт 

     -usb провод – 2шт 

     -загрузочный диск «Реаниматор» - 1шт. 

6. Сейф оружейный – 1шт 

7. Макет учебной гранаты РГД-5 – 2шт 

8. Макет учебной гранаты Ф-1 – 1шт 

9. Макет учебной гранаты РГО – 1шт 

10. Санитарная сумка – 1к-т 

11. Медицинские носилки (мягкие) – 1шт 

12. Противогаз ГП – 7 (в комплекте) – 10 

13. Дозиметр СОЭКС – 1шт 

14. Компас LENSATIC – 1шт 

15. Сетевой фильтр – 2шт 

16. Набор муляжей ранений и поражений – 1к-т 
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III.1.9. ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ИМЕЮЩИХСЯ 

УСЛОВИЯХ В СООТВЕТСТВИИ С ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММОЙ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Достижение запланированных личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов невозможно без совершенствования кадровых, финансовых, 

материально-технических, психолого-педагогических, учебно-методических и 

информационных условий реализации ООП СОО. 

В качестве задач на ближайшую перспективу определены следующие: 

- уточнить и конкретизировать основную образовательную программу 

среднего образования на основе данных мониторинга ее внедрения; 

- разработать и внедрить систему оценки качества образования, 

соответствующую требованиям ФГОС СОО; 

- разработать локальные акты, регламентирующие отдельные вопросы 

реализации ФГОС СОО, в том числе для детей с ОВЗ;  

- скорректировать список учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии с ФГОС, на основе данных мониторинга 

качества образования; 

- выстроить систему повышение квалификации педагогических работников 

школы по программам, ориентированным на частные вопросы введения ФГОС СОО; 

- -привести в соответствие с требованиями материально-технические условия 

реализации ООП СОО; 

- определить оптимальную модель организации образовательного процесса, 

обеспечивающую реализацию внеурочной деятельности обучающихся. 

Наиболее трудно решаемой проблемой является обеспечение необходимых 

материально-технических условий реализации ООП СОО, требующих больших 

финансовых вложений. 

Для планового изменения условий реализации ООП СОО необходима разработка: 

- механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- сетевого графика по формированию необходимой системы условий; 

- контроля за состоянием системы условий 
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III.1.10. МЕХАНИЗМЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ОРИЕНТИРОВ В СИСТЕМЕ 

УСЛОВИЙ 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы образовательной организации является создание и 

поддержание комфортной развивающей образовательной среды, позволяющей 

формировать успешную, интеллектуально развитую, творческую личность, способную 

свободно адаптироваться к социальным условиям, ответственную за свое здоровье и 

жизнь. 

Созданные в образовательной организации, реализующей ООП СОО, условия: 

- соответствуют требованиям ФГОС СОО; 

- обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательной организации и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

- учитывают особенности образовательной организации, ее организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса; 

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

Основными механизмами достижения целевых ориентиров в системе условий 

реализации основной образовательной программы среднего образования являются 

оптимально выстроенное взаимодействие администрации учреждения и специалистов 

среднего образования, обеспечивающее системное сопровождение учащихся и социальное 

партнѐрство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательного 

учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательного учреждения предусматривает: 

- комплексность в определении и решении проблем среднего общего 

образования обучающихся; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ученика. 

Основные формы организованного взаимодействия специалистов в 

образовательном учреждении - предметные методические объединения, методический 

совет, педагогический совет. 

Социальное партнѐрство предусматривает: 

- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам обучения, развития, социализации обучающихся осредней школы; 

- сотрудничество с родительской общественностью. 

Контроль за состоянием системы условий реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования осуществляется в ходе процедуры объективной 

оценки качества образования в школе и принятия решений, способствующих оптимизации 

соответствующих условий реализации образовательной программы. 

Процедуру оценки условий реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования осуществляют все представители администрации 
учреждения, руководители МО, привлекаемые учителя школы, имеющие достаточный 

уровень компетенции по контролируемому направлению. Работники образовательного 

учреждения осуществляют экспертную оценку по показателям, определенным в данном 

разделе, формируют индивидуальные экспертные заключения. Директор школы 

закрепляет за каждым членом экспертной группы обязанности по подготовке данных для 

определения значений показателей, необходимых для оценки условий реализации 

образовательной программы. Для оценки объемных показателей может назначаться 

группа качества из числа компетентных специалистов. Назначенные специалисты 
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проводят наблюдение, сбор данных по закрепленным показателям. Итоги мониторинговой 

деятельности членов экспертной группы фиксируются в виде аналитических таблиц и 

комментариев, содержащих предложения по принятию решений субъектами управления 

образовательным учреждением, направленных на повышение качества условий 

реализации образовательной программы. На основе анализа показателей, представленных 

экспертных группой, в соответстви и с полномочиями, закрепленными в Федеральном 

законе «Об образовании в Российской Федерации», Уставе школы, директор, 

Управляющий Совет, педагогический совет, научно-методический совет принимают 

решения, направленные на улучшение условий реализации образовательной программы 

среднего общего образования. 

№п/п Целевой ориентир в 

системе условий 

Механизмы 

достижения целевых 

ориентиров в системе 

условий 

Ответствен 

ный за 

реализацию 

Периодич- 

ность 

1 Наличие локальных 

нормативных правовых 

актов и их 

использование 

всеми участниками 

образовательных 

отношений 

- разработка и 

утверждение 

локальных 

нормативных правовых 

актов в соответствии с 

Уставом 

школы; 

- внесение изменений в 

локальные 

нормативные правовые 

акты в соответствии с 

изменением 

действующего 

законодательства; 

- качественное 

правовое 

обеспечение всех 

направлений 

деятельности основной 

школы в соответствии с 

ООП 

Директор По мере 

необходимо 

сти 

По плану 

внут- 

риучрежден 

ческого 

контроля на 

текущий год 

2 Наличие учебного 

плана, 

учитывающего разные 

формы учебной 

деятельности и 

полидеятельностное 

пространство, 

динамического 

расписания 

учебных занятий 

- эффективная система 

управленческой 

деятельности; 

- реализация планов 

работы 

методических 

объединений, 

психологической 

службы; 

- реализация плана 

ВУК ; 

- анализ реализации 

учебного 

плана 

Заместитель 

директора 

по УВР 

1 раз в год 

3 Наличие педагогов, 

способных реализовать 

- подбор 

квалифицированных 

Заместитель 

директора 

В течение 

Года 



445 
 

 

ООП 

(по квалификации, по 

опыту, 

наличие званий, 

победители 

профессиональных 

конкурсов, участие в 

проектах, грантах и 

т.п.) 

кадров для работы; 

- повышение 

квалификации 

педагогических 

работников; 

- аттестация 

педагогических 

работников; 

- мониторинг анализа 

участия в 

исследовательской, 

экспериментальной и 

творческой 

деятельности и 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников; 

-контроль 

сопровождения 

молодых педагогов; 

- эффективное 

методическое 

сопровождение 

деятельности 

педагогических 

работников 

по УВР  

1 раз в 

квартал 

4 Обоснованное и 

эффективное 

использование 

информационной 

среды 

(локальной среды, 

сайта, 

цифровых 

образовательных 

ресурсов, мобильных 

компьютерных 

классов, 

владение ИКТ-

технологиями 

педагогами) в 

образовательной 

деятельности 

приобретение 

цифровых 

образовательных 

ресурсов; 

- повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников по 

программам 

информатизации обра- 

зовательного 

пространства; 

- качественная 

организация работы 

официального сайта; 

- реализация плана 

ВУК 

Директор  

5 Наличие баланса 

между 

внешней и внутренней 

оценкой (самооценкой) 

деятельности всех 

участников 

- эффективная 

реализация норм 

Положения о 

проведении 

промежуточной 

аттестации 

Заместитель 

директора 

по УВР 

 

 

Директор 

1 раз в 

Четверть 

 

 

 

1 раз в год 
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образовательных 

отношений при 

реализации 

ООП; участие 

общественности (в том 

числе 

родительской) в 

управлении 

образовательной 

деятельностью 

учащихся и 

осуществлении 

текущего контроля их 

успеваемости; 

- соответствие 

лицензионным 

требованиям и 

аккредитационным 

нормам обра-

овательной 

деятельности; 

- эффективная 

деятельность 

органов 

государственно- 

общественного 

управления в 

соответствии с 

нормативными 

документами школы 

6 Обоснование 

использования 

списка учебников для 

реализации задач ООП; 

наличие и 

оптимальность 

других учебных и 

дидактических 

материалов, 

включая цифровые 

образовательные 

ресурсы, 

частота их 

использования 

учащимися на 

индивиду- 

альном уровне 

- приобретение 

учебников, 

учебных пособий, 

цифровых 

образовательных 

ресурсов; 

- реализация плана 

ВШК; 

- паспортизация 

учебных 

кабинетов; 

- эффективное 

методическое 

сопровождение 

деятельности 

педагогических 

работников 

Директор 

Заместитель 

Директора по 

УВР 

1 раз в год 

7 Соответствие условий 

физического 

воспитания 

гигиеническим 

требованиям; 

обеспеченность 

горячим 

питанием, наличие 

лицензированного 

медицинского 

кабинета, 

состояние здоровья 

учащихся 

-эффективная работа 

зала, 

спортивной площадки; 

- эффективная работа 

столовой; 

- работа медицинского 

кабинета; 

- эффективная 

оздоровительная 

работа 

Заместитель 

директора 

по ВР 

Заместитель 

директора 

по АХР 

 

Заместитель 

директора 

по ВР 

1 раз в год 

 

 

 

 

 

 

По плану 

работы 

школы 
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III.1.11. РАЗРАБОТКА СЕТЕВОГО ГРАФИКА (ДОРОЖНОЙ КАРТЫ) ПО 

ФОРМИРОВАНИЮ НЕОБХОДИМОЙ СИСТЕМЫ УСЛОВИЙ 

 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС СОО 

1. Наличие решения органа государственно-

общественного управления (совета школы, 

управляющего совета, попечительского совета) 

или иного локального акта о введении в 

образовательной организации ФГОС 

20.01.2016. 

2. Разработка и утверждение плана-графика 

введения ФГОС СОО 

2019. 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС СОО (цели 

образовательной деятельности, режим занятий, 

финансирование, материально-техническое 

обеспечение и др.) 

2019 – 2020. 

4.  Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы среднего общего 

образования основной образовательной 

программы среднего общего образования 

образовательной организации 

январь-май 

2020 

5.  Утверждение основной образовательной 

программы образовательной организации 

ежегодно 

 6.  Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС  и тарифно--

квалификационными характеристиками и 

профессиональным стандартом педагога 

ежегодно 

7.  Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС СОО и 

входящих в федеральный перечень учебников 

июнь-август 

2020 

8. Разработка и корректировка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры образовательной 

организации с учетом требований к минимальной 

оснащенности учебного процесса  

2020 - 2022 
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9. Доработка: 

– образовательных программ (индивидуальных и 

др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

– годового календарного учебного графика;  

– положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

– положения об организации текущей и итоговой 

оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной 

программы; 

– положения об организации домашней работы 

обучающихся; 

– положения о формах получения образования. 

2020 - 2022 

II. Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

1. Определение объема расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения планируемых 

результатов 

ежегодно 

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление заработной 

платы работников образовательной организации, 

в том числе стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

ежегодно 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

ежегодно 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по 

организации введения ФГОС СОО 

2020 - 2022. 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организаций общего образования 

и дополнительного образования детей и 

учреждений культуры и спорта, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

постоянно 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей (законных представителей) для 

проектирования учебного плана в части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений, и внеурочной деятельности 

2019 - 2022 

4. Привлечение органов государственно-

общественного управления образовательной 

организацией к проектированию основной 

образовательной программы среднего общего 

образования 

май-август 

2020 
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IV. Кадровое 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

1.Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС СОО  

ежекварталь

но 

2. Создание (корректировка) плана графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательной 

организации в связи с введением ФГОС СОО 

ежегодно 

3. Корректировка плана научно-методических 

семинаров (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы 

введения ФГОС СОО 

ежегодно 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материалов о 

реализации ФГОС СОО 

Весь период 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о введении ФГОС СОО и 

порядке перехода на них 

2019 – 2022 

г.г. 

3. Организация изучения общественного мнения 

по вопросам реализации ФГОС СОО и внесения 

возможных дополнений в содержание ООП 

образовательной организации 

ежегодно 

4. Разработка и утверждение локальных актов, 

регламентирующих: организацию и проведение 

публичного отчета образовательной организации 

ежегодно 

VI. Материально- 

техническое 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

1. Анализ материально-технического обеспечения 

реализации ФГОС СОО 

ежегодно 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы образовательной организации 

требованиям ФГОС СОО 

постоянно 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС и 

СанПиН 

постоянно 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательной организации 

постоянно 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС СОО 

постоянно 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами 

постоянно 
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7. Наличие доступа образовательной организации 

к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, региональных и 

иных базах данных 

постоянно 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательной деятельности к 

информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

постоянно 

 

III.1.12. КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ СИСТЕМЫ УСЛОВИЙ 

Контроль выполнения образовательной программы осуществляется через систему 

ВСОКО 

по следующим трѐм направлениям: 

1. Качество образовательных результатов: 

внешней диагностики, в том числе ЕГЭ); 

ключая 

сравнение данных внутренней и внешней диагностики); 

социализации 

учащихся); 

 

 

рѐнность родителей качеством образовательных результатов. 

2. Качество реализации образовательного процесса: 

контингенту учащихся); 

ствие запросам 

родителей); 

 

 

 

й уроками и условиями в школе. 

3. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс: 

-техническое обеспечение; 

-развивающая среда (включая средства ИКТ и 

учебнометодическое обеспечение); 

-гигиенические условия; 

 

 

 

научно-методическую деятельность педагогов) 

-государственное управление (Управляющий совет школы, 

педагогический 

совет, родительские комитеты, ученическое самоуправление) и стимулирование 

качества образования; 

-правовое обеспечение (включая программу 

развития ОО). 
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Для осуществления контроля эффективности реализации образовательной 

программы планируется использовать следующие формы: 

 внутриучрежденческий контроль; 

 образовательный мониторинг. 
Внутриучрежденческий контроль — главный источник информации для 

диагностики состояния образовательного процесса, основных результатов деятельности 

образовательного учреждения. Под внутриучрежденческим контролем понимается 

проведение членами администрации школы проверок, наблюдений, обследований, 

осуществляемых в порядке руководства, и контроля в пределах своей компетенции за 

соблюдением работниками школы законодательных и иных нормативно-правовых актов 

РФ, субъекта РФ, муниципалитета, школы в области образования. 

Главной целью внутриучрежденческого контроля является установление 

соответствия функционирования и развития педагогической системы требованиям 

государственного стандарта среднего образования с установлением причинно-

следственных связей, позволяющих сформулировать выводы и рекомендации по 

дальнейшему развитию образовательного процесса. 

Задачи внутриучрежденческого контроля: 

 осуществлять контроль над исполнением законодательства в области 
образования, выявление случаев нарушений и неисполнения законодательных и иных 

нормативно-правовых актов, принятие мер по их пресечению; 

 анализировать и оценивать эффективность результатов деятельности 

педагогических работников, ответственность за внедрение передовых, инновационных 

технологий, методов и приемов обучения; 

 изучать результаты педагогической деятельности, выявлять положительные 
и отрицательные тенденций в организации образовательного процесса и разрабатывать на 

этой основе предложения и рекомендации по распространению педагогического опыта, 

устранению негативных тенденций; 

 оказывать методическую помощь педагогическим работникам в процессе 
контроля; 

 осуществлять мониторинг достижений обучающихся по отдельным 
предметам с целью определения качества усвоения учебного материала в соответствии с 

динамикой развития обучающегося; 

 осуществлять контроль за реализацией общеобразовательной программы 

общеобразовательного учреждения. 

Важным компонентом управления является получение обратной информации, то 

есть информации о происходящем. Эту роль во всех технологиях выполняет 

образовательный мониторинг.  

Цель мониторинга: сбор, хранение и анализ достоверной информации о качестве 

текущего функционирования образовательного процесса и его развития, необходимой для 

принятия в школе управленческих решений, направленных на повышение качества 

образования. 

Принцип системности в проведении мониторинга реализуется и регламентируется 

годовой циклограммой мониторинга: 

Мониторинг результативности образовательной деятельности отслеживает: 

 Качество образовательного процесса на каждом уровне образования 
(начальном, основном, среднем). 

 Качество урока (мероприятия), учебной, методической, воспитательной, 
деятельности в целом. 

 Качество состава и деятельности участников образовательного процесса. 
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№п/п Предмет контроля Формы и 

методы 

контроля 

Ответственны

й 

Сроки  

 Контроль кадровых условий 

реализации основной 

образовательной программы 

среднего общего образования 

Внутри-

учрежденчески

й контроль 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Еже-

квартально  

 Контроль психолого-

педагогических условий 

реализации основной 

образовательной программы 

среднего общего образования 

Внутри-

учрежденчески

йконтроль 

Образовательн

ый мониторинг 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

психолог 

В течение 

периода 

реализации 

 Контроль финансового обеспечения 

реализации основной 

образовательной программы 

среднего общего образования 

Отчет о ФХД Директор Еже-

квартально 

 Контроль материально-технических 

условий реализации основной 

образовательной программы 

Образователь-

ный 

мониторинг 

Директор Ежегодно 

 Контроль информационно-

методических условий реализации 

основной образовательной 

программы среднего общего 

образования 

Внутри-

учрежденчески

й контроль  

Образовательн

ый мониторинг 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Ежегодно 

 Контроль учебно-методического 

обеспечения реализации основной 

образовательной программы 

Образовательн

ый мониторинг 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Ежегодно 

 Внутренняя система оценки 

качества образования 

Внутри-

учрежденчески

й контроль  

Образовательн

ый мониторинг 

заместитель 

директора по 

УВР 

В течение 

периода 

реализации 
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III.1.13. ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ОСНОВНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

ПРОГРАММУ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ФГОС. 

 

№ п/п Тип (вид) изменения Реквизиты документа 

(дата, № приказа) 

Подпись лица, 

внесшего 

изменения 
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